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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Указ президента России о проведении в 

Российской Федерации Года педагога и наставника повысил интерес к профес-

сии учителя и качеству педагогического образования, в связи с чем вопросы про-

фессиональной педагогической подготовки становятся актуальными. Согласно 

Концепции подготовки педагогических кадров для системы образования на пе-

риод до 2030 года, профессиональное образование будущих учителей нуждается 

в трансформации, связанной с изменениями в системе общего образования. Ис-

следователи отмечают возросший запрос общества на обеспечение благополучия 

и безопасности обучающихся в современных условиях, усугубляющихся отсут-

ствием четких ценностей, большим объемом информации (Н. Ю. Макеева, Т. Д. 

Марцинковская, Л. Э. Семенова, В. Э. Семенова, H. Herdian, S. Suwarti, S. Estria).  

Особое место в профессиональной деятельности учителя занимает педаго-

гическая забота, значение которой возрастает в условиях социальной трансфор-

мации, вызовов и угроз.  Актуальность изучения формирования готовности к пе-

дагогической заботе у будущих учителей также обусловлена реализацией Все-

российской программы «Орлята России», методологической основой которой 

является педагогика общей заботы (Письмо Минпросвещения от 05.07.2022 № 

ТВ-1290/03). Профессиональная подготовка педагогов к осуществлению педаго-

гической заботы как элемента реализации данной Программы является одной из 

важных задач государства. Тем более сегодня, в Год семьи, тема заботы стано-

вится общественно значимым явлением, и необходимость научного исследова-

ния ее аспектов возрастает. 

В то же время недостаточно исследована проблема формирования готов-

ности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе, что определило тему 

диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы диссертационного исследова-
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ния. Психолого-педагогический анализ проблемы профессиональной подго-

товки будущих учителей к педагогической заботе показал, что имеются научные 

предпосылки для исследования обозначенной темы.  

Понятие «забота» и его основные признаки рассматриваются в отечествен-

ных (М. В. Андреева, О. В. Артемьева, А. А. Баранов, Е. Н. Болотникова,  

А. Г. Куницын, В. Л. Лехциер, Т. П. Лифинцева, В. К. Пичугина) и зарубежных 

(W. Biemel, E. Erikson, С. Gilligan, K. Horney, N. Noddings, N. Lyons, P. Ruddick, 

J. C. Tronto, D. Winnicott, Juujarvi S., K. Ronkainen, P. Silvennoinen) исследова-

ниях; в  философской и  психологической литературе (И. С. Кон, Р. В. Овчарова, 

Г. Г. Филиппова, Дж. Бьюдженталь, К. Кернберг, А. Маслоу, Р. Мэй, А. Наури, 

В. Тэкхэ, М. Хайдеггер, Э. Фромм, М. Фуко). 

Постановке научной проблемы способствовали труды Ш. А. Амонашвили, 

В. П. Вахтерова, Я. Корчака, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, в которых 

педагогическая забота представлена в качестве элемента профессиональной дея-

тельности учителя.  И. П. Иванов заботу определяет как деятельность, удовле-

творяющая интересы, жизненно-практические и воспитательные потребности 

общества. Представители этой научной школы – Т. В. Дмитриенко и С. В. Ни-

лова, – исследовали особенности профессиональной подготовки будущих учите-

лей с позиций педагогики общей заботы. Педагогическая забота в качестве атри-

бута профессионализма учителя описана в работах А. А. Баранова и М. В. Бело-

крыловой. Авторами предложены практические рекомендации по формирова-

нию готовности к педагогической заботе у учителей, обозначены профессио-

нально значимые качества личности, знания и умения заботливого педагога. 

Профессиональные компетенции учителя, осуществляющего педагогическую 

заботу, обозначены в исследованиях В. В. Быстровой. Ею также сформулиро-

ваны этапы подготовки учителей к педагогической заботе, методы и формы ор-

ганизации настоящего процесса. В диссертации В. В. Герцик перечислены про-

фессиональные умения педагога, осуществляющего педагогическую заботу 

(ориентация на осуществление заботы, установление доверительных отношений 



 

 

6 

 

с ребёнком, методическая мобильность).  

Понятие готовности представлено во многих  научных исследованиях, где 

определяется как состояние оперативной настройки на предстоящую деятель-

ность (Н. Д. Левитов, А. А. Ухтомский и др.); определенный уровень ценностных 

ориентаций (В. Я. Ядов); отношение к деятельности (В. Н. Мясищев); установка 

(Д. Н. Узнадзе); целостное интегративное личностное образование (А. А. Дер-

кач); качество личности; (М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович); синтез свойств 

личности, выражающихся в активном положительном отношении к деятельно-

сти (В. А. Крутецкий). Профессиональная готовность учителя изучается как ин-

тегративное личностное образование, обеспечивающее эффективность профес-

сиональной педагогической деятельности (В. А. Адольф, Е. А. Леванова,  

М. И. Лукьянова); многоуровневый и многоаспектный феномен, включающий, 

как объективные, так и субъективные составляющие (А. В. Лейфа, Е. В. Пав-

лова); совокупность личностных качеств, обеспечивающих успешность профес-

сиональной педагогической деятельности (В. А. Сластенин). 

Методология и технология профессионального педагогического образова-

ния представлена в научных работах А. А. Вербицкого, Л. Н. Куликовой,  

Е. Ю. Немудрой, Т. М. Резер, В. А. Федорова и др. В данных работах изучается 

теория педагогической подготовки, технология формирования профессиональ-

ной готовности студентов к педагогической деятельности. 

В то же время проблема формирования готовности к педагогической за-

боте у будущих учителей в вузе не была предметом специального изучения. В 

связи с этим возникает потребность в разрешении противоречий: 

– на социально-педагогическом уровне: между возросшим в условиях со-

циальной трансформации запросом общества на учителей, способных осуществ-

лять педагогическую заботу, и недостаточным уровнем профессиональной под-

готовки будущих учителей к решению этих задач в педагогическом вузе;  

– на научно-теоретическом уровне: между потребностью разработки 
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научных оснований профессиональной подготовки будущих учителей к педаго-

гической заботе, и недостаточной разработанностью концепции формирования 

готовности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе;  

– на практико-методическом уровне: между необходимостью формирова-

ния готовности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе, и отсут-

ствием научно-методического обеспечения данного процесса. 

Обозначенные противоречия позволили сформулировать проблему иссле-

дования, которая заключается в необходимости научного обоснования концеп-

ции формирования готовности к педагогической заботе у будущих учителей в 

вузе.  

Цель исследования: разработать концепцию формирования готовности к 

педагогической заботе у будущих учителей в вузе. 

Объект исследования: процесс профессиональной подготовки будущих 

учителей в вузе. 

Предмет исследования: теория и практика формирования готовности к 

педагогической заботе у будущих учителей в вузе. 

Гипотеза исследования основана на том, что формирование готовности к 

педагогической заботе у будущих учителей в вузе будет эффективным, если:  

– методология исследования будет представлена методологическими под-

ходами (системным, аксиологическим, личностно-деятельностным, акмеологи-

ческим), принципами (системности, гуманизма, деятельности, субъектности) и 

понятием «готовность к педагогической заботе у будущих учителей в вузе», ко-

торое представляет собой интегративное личностное образование, формирующе-

еся в процессе профессиональной подготовки в вузе, включающее в себя профес-

сиональные знания, умения, эмпатию и рефлексивность, обеспечивающее эф-

фективное взаимодействие между учителем и учеником с целью оказания по-

мощи ученику; 

– концепция формирования готовности к педагогической заботе у будущих 

учителей в вузе будет представлена моделью, которая состоит из целевого (цель), 
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содержательного (компоненты готовности к педагогической заботе у будущих 

учителей в вузе), процессуального (этапы формирования готовности к педагоги-

ческой заботе у будущих учителей в вузе) и результативного (критерии, показа-

тели и уровни сформированности готовности к педагогической заботе у будущих 

учителей в вузе, результат) компонентов, выполняющих ценностно-смысловую, 

организационную, технологическую и контрольно-корректирующую функции; 

– будут обоснованы критерии и показатели готовности к педагогической 

заботе у будущих учителей в вузе: знаниевый (наличие знаний о сущности педа-

гогической заботы), практико-ориентированный (владение профессиональными 

умениями педагогической заботы), эмоциональный (развитая эмпатия), рефлек-

сивно-оценочный (развитая рефлексивность); 

– будет подготовлено и апробировано учебно-методическое обеспечение 

формирования готовности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе 

(программы «Педагогическая забота и личность учителя», «Педагогическая за-

бота в профессиональной деятельности учителя»). 

В соответствии с целью и гипотезой определены следующие задачи иссле-

дования: 

1. Изучить теорию и практику формирования готовности к педагогической 

заботе в профессиональной подготовке будущих учителей. 

2. Определить методологию исследования, представленную методологиче-

скими подходами, вытекающими из них принципами и уточненным понятием 

«готовность к педагогической заботе у будущих учителей в вузе».  

3. Разработать концепцию формирования готовности к педагогической за-

боте у будущих учителей в вузе и отобразить её в виде модели. 

4. Обосновать критерии и показатели готовности к педагогической заботе 

у будущих учителей в вузе. 

5. Провести опытно-экспериментальную работу по формированию готов-

ности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 
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– положения фундаментальных работ в области методологии педагогиче-

ских исследований (В. И. Загвязинский, М. А. Галагузова, В. В. Краевский,  

В. М. Полонский и др.) 

– основные положения системного подхода (А. Н. Аверьянов, В. Г. Афана-

сьев, И. В. Блауберг, Ю. П. Сурмин, Э. Г. Юдин и др.), аксиологического подхода 

(Е. В. Бережнова, В. А. Сластенин, И. Ф. Исаева, Е. Н. Шиянов и др.), личностно-

деятельностного подхода (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и 

др.), акмеологического подхода (Б. Г. Ананьев, А. А. Деркач, А. А. Бодалев,  

Н.В. Кузьмина, Е. Ф. Рыбалко и др.); 

– теория педагогического моделирования (В. В. Краевский, В. П. Бес-

палько, Е. В. Яковлев, Н. О. Яковлева); 

– результаты исследований в области профессионального педагогического 

образования (В. А. Адольф, А. А. Вербицкий, Л. Н. Куликова, А. М. Новиков,  

Л. Е. Паутова, В. А. Сластенин и др.). 

Для решения задач исследования применялись теоретические (поня-

тийно-терминологический анализ, педагогическое моделирование, обобщение и 

систематизация), эмпирические (опытно-экспериментальная работа, тестирова-

ние, анкетирование), статистические (U-критерий Манна-Уитни, Т-критерий 

Вилкоксона) методы исследования.  

Организация и эмпирическая база исследования. Исследование прово-

дилось на базе ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический 

университет».  

Исследование проводилось в три этапа (с 2018 по 2023 годы): 

Первый этап (2018 – 2019 г. г.) – поисково-теоретический: обоснование 

проблемы исследования и степени её изученности в науке; определение методо-

логии исследования; разработка концепции формирования готовности к педаго-

гической заботе у будущих учителей в вузе и обоснование модели; определение 

критериев и показателей сформированности готовности к педагогической заботе 

у будущих учителей в вузе; выбор методов исследования и разработка плана 
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опытно-экспериментальной работы. 

Второй этап (2019 – 2023 годы) – опытно-экспериментальный: проведе-

ние опытно-экспериментальной работы, внедрение в образовательный процесс 

вуза программ «Педагогическая забота и личность учителя», «Педагогическая 

забота в профессиональной деятельности учителя». 

Третий этап (2023 г.) – заключительно-обобщающий: систематизация и 

обобщение результатов исследования, формулирование выводов и перспектив 

исследования проблемы формирования готовности к педагогической заботе у бу-

дущих учителей в вузе. 

На защиту выносится следующие основные положения:   

1. Формирование готовности к педагогической заботе у будущих учителей 

в вузе в современных условиях актуально и перспективно. 

2.  Методология исследования представлена: методологическими подхо-

дами (системным, аксиологическим, личностно-деятельностным и акмеологиче-

ским), принципами (системности, гуманизма, деятельности, субъектности), поня-

тием «готовность к педагогической заботе у будущих учителей в вузе», которое 

представляет собой интегративное личностное образование, формирующееся в 

процессе профессиональной подготовки в вузе, включающее в себя профессио-

нальные знания, умения, эмпатию и рефлексивность, обеспечивающее эффек-

тивное взаимодействие между учителем и учеником с целью оказания помощи 

ученику. Структура готовности к педагогической заботе у будущих учителей в 

вузе состоит из когнитивного (профессиональные знания о сущности педагоги-

ческой заботы, осознание значимости педагогической заботы в выбранной про-

фессии, понимание её места в системе профессиональной деятельности учителя), 

деятельностного (профессиональные умения осуществлять педагогическую за-

боту в будущей профессиональной деятельности, подразумевающие выявление 

трудностей ученика и причин их возникновения, адекватную оценку ситуации, 

выбор продуктивных педагогических действий), эмотивного (развитая эмпатия, 

представленная способностью к сопереживанию, сочувствию, идентификации), 
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рефлексивного (развитая рефлексивность, обеспечивающая способность оцени-

вать успешность усвоения знаний о педагогической заботе и умений её осу-

ществления) компонентов. 

3. Концепция формирования готовности к педагогической заботе у буду-

щих учителей в вузе представлена моделью, которая состоит из компонентов: це-

левого (цель), выполняющего ценностно-смысловую функцию; содержатель-

ного (компоненты готовности к педагогической заботе у будущих учителей в 

вузе – когнитивный, деятельностный, эмотивный, рефлексивный), выполняю-

щего организационную функцию; процессуального (этапы формирования готов-

ности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе – мотивационно-цен-

ностный, содержательно-деятельностный, рефлексивно-оценочный), выполняю-

щего технологическую функцию; результативного (критерии, показатели и 

уровни сформированности готовности к педагогической заботе у будущих учи-

телей в вузе, результат), выполняющего контрольно-корректирующую функ-

цию. 

4. Критериями и показателями готовности к педагогической заботе у бу-

дущих учителей в вузе являются: знаниевый (наличие знаний о сущности педа-

гогической заботы), практико-ориентированный (владение профессиональными 

умениями педагогической заботы), эмоциональный (развитая эмпатия), рефлек-

сивно-оценочный (развитая рефлексивность). 

5. Разработанные и проверенные на практике программы «Педагогическая 

забота и личность учителя», «Педагогическая забота в профессиональной дея-

тельности учителя» содействуют успешному формированию готовности к педа-

гогической заботе у будущих учителей в вузе.  

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

1. Впервые исследуется теория и практика формирования готовности к пе-

дагогической заботе у будущих учителей в вузе. 

2. Определена методология исследования формирования готовности к пе-
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дагогической заботе у будущих учителей в вузе: методологические подходы (си-

стемный, аксиологический, личностно-деятельностный и акмеологический), 

принципы (системности, гуманизма, деятельности, субъектности), понятие «го-

товность к педагогической заботе у будущих учителей в вузе», которое представ-

ляет собой интегративное личностное образование, формирующееся в процессе 

профессиональной подготовки в вузе, включающее в себя профессиональные 

знания, умения, эмпатию и рефлексивность, обеспечивающее эффективное вза-

имодействие между учителем и учеником с целью оказания помощи ученику. 

3. Разработана концепция формирования готовности к педагогической за-

боте у будущих учителей в вузе, представленная моделью, состоящей из из целе-

вого компонента (цель), выполняющего ценностно-смысловую функцию, содер-

жательного (компоненты готовности к педагогической заботе у будущих учи-

телей в вузе) – организационную функцию, процессуального (этапы формирова-

ния готовности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе) – техноло-

гическую функцию и результативного (критерии, показатели и уровни сформи-

рованности готовности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе, ре-

зультат) – контрольно-корректирующую функцию. 

4. Обоснованы критерии и показатели готовности к педагогической заботе 

у будущих учителей в вузе: знаниевый (наличие знаний о сущности педагогиче-

ской заботы), практико-ориентированный (владение профессиональными уме-

ниями педагогической заботы), эмоциональный (развитая эмпатия), рефлек-

сивно-оценочный (развитая рефлексивность). 

5. Разработаны и апробированы программы «Педагогическая забота и лич-

ность учителя», «Педагогическая забота в профессиональной деятельности учи-

теля», направленные на формирование готовности к педагогической заботе у бу-

дущих учителей в вузе. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что его результаты вносят определенный вклад в теорию профессиональ-

ного образования в части формирования готовности к педагогической заботе у 
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будущих учителей в вузе: уточнено понятие и структура готовности к педагоги-

ческой заботе у будущих учителей в вузе; разработана концепция формирова-

ния готовности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе; обоснованы 

критерии и показатели готовности к педагогической заботе у будущих учителей 

в вузе. Результаты исследования могут быть использованы для дальнейших 

научных исследований по профессиональной подготовке будущих учителей в 

вузе. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что разра-

ботанные автором программы «Педагогическая забота и личность учителя», 

«Педагогическая забота в профессиональной деятельности учителя», направлен-

ные на формирование готовности к педагогической заботе у студентов расши-

ряют технологический аспект подготовки будущих учителей и могут быть ис-

пользованы в массовой практике на различных факультетах в педагогическом 

вузе, а также в системе дополнительного профессионального образования. 

Достоверность полученных результатов исследования обеспечены со-

гласованностью исходных теоретико-методологических положений, лежащих в 

основе формирования готовности к педагогической заботе у будущих учителей 

в вузе; применением математических методов обработки данных, свидетельству-

ющих о достоверности результатов. 

Апробация научных результатов диссертационного исследования осу-

ществлялась посредством обсуждения положений исследования на заседаниях 

кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагоги-

ческий университет» (2018-2021), на научно-практических конференциях раз-

ного уровня: международных (Санкт-Петербург, 2020; Минск, 2023); всероссий-

ских (Пенза, 2020; Красноярск, 2021; Калуга, 2021; Благовещенск, 2023); регио-

нальных (Хабаровск, 2021; Благовещенск, 2021, 2023).  

Основные положения исследования отражены в 19 публикациях автора, 

в том числе 7 статьях в научных журналах, включенных в список изданий, ре-

цензируемых ВАК России. 
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Личное участие автора в исследовании и получении результатов состоит 

во включенном участии на всех этапах исследования, определении методологии 

и логики научного исследования, формулировании основных положений; разра-

ботке и практической апробации программ формирования готовности к педаго-

гической заботе у будущих учителей в вузе; подготовке текста диссертации и 

автореферата, представлении результатов исследования в научных публикациях. 

Соответствие паспорту научной специальности 5.8.7 – Методология и 

технология профессионального образования: п. 9. Гуманизация и персонализа-

ция в профессиональном образовании; п. 19. Подготовка кадров в образователь-

ных организациях высшего образования; п. 26. Формирование профессиональ-

ного мировоззрения. Профессиональное развитие и саморазвитие личности. 

Личностное развитие в профессиональном образовании. 

Объем и структура диссертации. Основной текст диссертации представ-

лен на 161 страницах, состоит из введения, двух глав, заключения, списка лите-

ратуры (198 источников) и приложений.  В диссертации представлено 29 таблиц 

и 20 рисунков. 
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ГЛАВА 1 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ 

К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЗАБОТЕ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В ВУЗЕ 

 

1.1 Формирование готовности к педагогической заботе у будущих 

учителей в теории и практике 

 

С целью постановки научной проблемы исследования проанализируем 

теорию и практику формирования готовности к педагогической заботе в профес-

сиональной подготовке будущих учителей.  

Анализ нормативных актов в сфере образования показад, что в них отсут-

ствуют требования к формированию готовности к педагогической заботе у бу-

дущих учителей. В то же время умения и знания, которые обеспечивают функ-

ционирование трудовых действий, связанных с помощью ученику, представ-

лены в профессиональном стандарте «Педагог». Так, поддержка и оказание по-

мощи ученику соответствует такому трудовому действию учителя, как «оказа-

ние адресной помощи обучающимся» [126, с. 10]. В документе обозначено, что 

для выполнения этого действия необходимо «владеть профессиональной уста-

новкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья» [126, с. 11], а также уметь «защищать достоинство и ин-

тересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации 

и/или неблагоприятных условиях» [126, с. 9].  

Профессиональный стандарт выступает основой для формирования ком-

петентностной модели образовательных программ подготовки педагогов, пред-

ставленной в «Ядре высшего педагогического образования». В «Ядре» представ-

лены группы компетенций, сформированность которых обуславливает проекти-

рование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. Особое 

внимание уделяется требованиям к реализации модулей, которые обеспечивают 
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формирование у будущих учителей профессионального опыта на основе законо-

мерностей детского развития [106]. 

В других нормативных документах – Федеральных государственных обра-

зовательных стандартах высшего образования по педагогическому [127] и пси-

холого-педагогическому [128] направлениям подготовки –, акцентируется вни-

мание на развитии у них универсальных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций: 

– применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний; 

– выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает предло-

жения по совершенствованию образовательного процесса; 

– проектирует индивидуальные образовательные маршруты в соответ-

ствии с образовательными потребностями учеников и особенностями их разви-

тия [127; 128]. 

Таким образом, анализ показывает, что несмотря на отсутствие в норма-

тивных актах требований к сформированности готовности к педагогической за-

боте у будущих учителей, в них отражен ряд знаний, умений и компетенций, 

владение которыми обеспечивает готовность будущего учителя организовывать 

эффективное личностное и социальное развитие обучающихся.  

С целью определения проблемы исследования и имеющихся в науке пред-

посылок для её научной разработки, проанализируем существующие в педагоги-

ческой науке и практике работы по теме формирования готовности к педагоги-

ческой заботе у будущих учителей. Изученные ниже исследования позволяют 

обеспечить постановку проблемы за счёт того, что в них: 

– ставится вопрос о педагогической заботе как важном элементе профес-

сиональной деятельности педагога; 

– определяется важность развития личностных качеств заботливого учи-

теля, формирования у него профессиональных знаний и умений; 

– обозначена степень разработанности проблемы формирования готов-

ности к педагогической заботе у будущих учителей. 
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Понятие «забота» применительно к педагогической деятельности появля-

ется ещё в античности, начиная со второй трети VI в. до н.э.. Тогда педагогиче-

ская реальность была вплетена в повседневную жизнь и не воспринималась как 

самостоятельная отрасль научного знания [123]. В этот период забота рассмат-

ривается применительно к осуществляющим её наставникам, которые содей-

ствовали подопечным в их обучении. Особо внимание уделялось формированию 

практики «заботы о себе». С этой целью наставники организовывали беседы и 

споры, в ходе которых подопечные включались в процесы самопознания. Забота 

была ориентирована на философские и риторические (вторая треть VI – I в. до 

н.э.; Сократ [125], Платон [125], Аристотель [18] и др.), этические и религиозные 

(I – первая треть VI в. н.э.; Цицерон [169], Сенека [143], Эпиктет [174] и др.) 

образовательные идеалы, а также предполагала «со-бытие с наставником», в ре-

зультате которого подопечный находился в постоянных процессах самопознания 

и, в дальнейшем, самосовершенствования [123]. Анализ позволяет установить, 

что в период античности философы предъявляли определенное требование к за-

ботливому наставнику. У него должна быть сформирована установка на лич-

ностно-ориентированное взаимодействие с учениками, а также сформирован-

ная система философских и научных знаний [124].  

В классических трудах по педагогике также уделяется внимание заботе пе-

дагога о ребёнке, предъявляются требования к личности заботящегося учителя.  

Я. Корчак обращал внимание на то, что у заботящегося педагога должны быть 

сформированы знания о мере заботы и её компенсирующей, воспитательной и 

развивающей функциях [76]. В. П. Вахтеров также писал об умении педагога 

обеспечивать проживание ребёнком полноценного детства [40]. 

Педагогическую заботу в качестве элемента профессиональной деятельно-

сти учителя, рассматривал В. А. Сухомлинский. Забота, по утверждению Сухом-

линского, есть мобилизующая сила всего воспитательного процесса. Педагог 

подчеркивал, что у учителя должна быть сформирована способность объеди-

нить, на основе заботы, в общешкольный коллектив всех его членов: и педагогов, 
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и детей, и старших, и младших [154]. Тем самым придается важность организа-

торских и коммуникативных умений будущего учителя, развитость у него лич-

ностных качеств и чувств. 

А. С. Макаренко также уделял внимание педагогической заботе, её влия-

нию на развивающуюся личность. Забота являлась основополагающим элемен-

том жизнедеятельности трудовой колонии им. М. Горького, в которой осуществ-

лял свою деятельность А. С. Макаренко («труд-забота»). А. С. Макаренко обра-

щал внимание на личностные качества заботящегося педагога – это справедли-

вый, в меру строгий и добрый человек [97].  

Учителя как детоводителя, сопровождающего личностное и социальное 

развитие обучающихся, рассматривал Ш. А. Амонашвили. Ученый утверждает, 

что у учителя, осуществляющего педагогическую заботу, должны быть сформи-

рованы профессиональные умения, направленные на воспитание ученика, на по-

мощь в его учебной деятельности и социализации: 

– поиск и исправление ошибок в воспитании; 

– поиск и решение проблем ребёнка совместно; 

– содействие полноценной социализации ученика, которая может быть за-

труднена в условиях семьи и школы [9]. 

В своих трудах Ш. А. Амонашвили подчеркивает важность формирования 

у учителей общечеловеческих и профессиональных ценностей, безусловного 

принятия ребёнка, эмпатии и рефлексивности, а также умений, обеспечивающих 

личностно-ориентированное взаимодействие с учеником [9]. 

В качестве ведущего понятия «забота» выступает в педагогике И. П. Ива-

нова [63-65]. Согласно концепции учёного, забота выступает в качестве основы 

образовательного процесса, в котором дети и взрослые включены в субъект-

субъектное взаимодействие. Забота, здесь, – не эпизодическое действие, а отно-

шение, которое наполняет взаимодействие совместной радостью и взаимопомо-

щью [4]. Единство жизненно-практической и воспитательной видов заботы вы-

ражается в коллективных творческих делах. В связи с этим, учитель, осуществ-
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ляющий педагогическую заботу, должен уметь создавать условия для со-твор-

чества, со-радости и взаимопомощи детей и взрослых. Кроме того, И. П. Иванов 

предъявлял особые требования к личности заботящегося педагога, так как он 

должен осуществлять заботу не эгоистически-потребительскую, а товарище-

скую, воспитательную. И, что самое главное, он должен формировать такую за-

боту у детей. То есть учитель должен выступать в качестве образа истинной за-

боты для учеников.  

Обращение к педагогике общей заботы актуализируется за счёт внедрения 

на территории России программы развития социальной активности обучаю-

щихся начальных классов «Орлята России», методологической основой как раз 

и являются труды И. П. Иванова. Кроме того, в рамках проекта «Орлята России» 

осуществляется профессиональная подготовка педагогов к реализации данной 

программы, включающая в себя освоение методики коллективных творческих 

дел, изучение теории педагогики заботы. В настоящее время для педагогов ак-

тивно проводятся профессиональные мероприятия федерального значения: про-

ектная сессия «Орлята России: движение вперед!» (Орловская область), форум 

«Педагогический диалог» (Ульяновск), образовательный интенсив «Орлята Ал-

тая. Орлята России» (Алтайский край), региональная научно-практическая кон-

ференция для педагогов «Орлят России» (Санкт-Петербруг, Бердянск, Благове-

щенск) и др. [159].  

Итак, в научной литературе педагогическая забота представлена в качестве 

важного элемента профессиональной деятельности учителя, отмечена важность 

личностно-профессионального развития педагога, осуществляющего педагоги-

ческую заботу. 

Проанализируем исследования, в которых представлены вопросы подго-

товки учителей к осуществлению заботы. 

Ученица Игоря Петровича Иванова – Т. В. Дмитриенко – , изучала форми-

рование педагогической направленности у студентов университета на основе пе-

дагогики общей заботы. Ведущая идея заключалась в организации коллективных 
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творческих дел, содержание и структуру которых будущие учителя реализовы-

вали бы в своей профессиональной деятельности. Исследователь сформулиро-

вала этапы коллективного творчества, результатом которого становилась 

сформированность педагогической направленности у будущих учителей, обес-

печивающей, в том числе и осуществление ими педагогической заботы в профес-

сиональной деятельности:  

1) замысел преподавателя (этап разработки идей, которые должны иметь 

практическую направленность, быть общественно значимыми, приносить пользу 

людям, выполнять воспитательные и развивающие функции);  

2) коллективное планирование (на данном этапе происходит работа над 

разработкой плана реализации сгенерированных идей; здесь важен уже не сам 

замысел, а то, как он будет реализовываться на практике); 

3) подготовка (здесь осуществляется работа над проектом, который будет 

приносить конкретную пользу окружающим); 

4) защита (студенты презентуют свой проект, описывают его значимость и 

пользу); 

5) оценка (на данном этапе происходит оценка проектов другими студен-

тами и преподавателями; критерием успешности проекта может служить  ответ 

на вопрос – принесет ли этот проект пользу ученику?); 

6) последствие деятельности (здесь студенты обсуждают результаты реа-

лизации проекта) [5]. 

Исследование Т. В. Дмитриенко показывает, что учитель готов осуществ-

лять педагогическую заботу только тогда, когда он включен в содержание буду-

щей профессиональной деятельности через разработку и реализацию коллектив-

ных творческих дел. С одной стороны, для реализации таких дел необходимы 

сформированные у студентов ценности, убеждения и смыслы, а с другой – само 

участие в разработке и реализации коллективных творческих дел обеспечивает 

профессиональную подготовку будущих учителей. 

Другой представитель научной школы И. П. Иванова – С. В. Нилова – 

также занималась проблемой профессиональной подготовки будущих учителей 
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с позиций педагогики общей заботы. Диссертация С. В. Ниловой посвящена про-

блеме сотворчества в образовательном процессе педагогического университета. 

Сотворчество представляет собой образ жизни коллектива преподавателей и сту-

дентов. Исследования Ниловой показали, что подготовке учителей, способных 

осуществлять заботу о ребёнке, способствует сотворчество и личностно-ориен-

тированное взаимодействие в условиях вуза [113]. В исследовании показано, 

как коллективные творческие дела становятся новым укладом жизни студенче-

ского коллектива, в котором студенты таких дел заботятся о материальных и ду-

ховных ценностях, друг о друге. Это, в свою очередь, обуславливает эффектив-

ность профессиональной подготовки путем «перенесения» полученного опыта 

заботы в свою профессиональную деятельность. 

Заботу как отношение (заботливое отношение) изучала Н. П. Царёва, ко-

торая подчеркивала два аспекта этого понятия – внешнее проявление и внутрен-

нее функционирование. Первый аспект подразумевает действия заботящегося, а 

второй – его личностные характеристики, качества. В исследованиях Н. П. Ца-

рёвой отмечено, что осуществление заботы основано на понимании заботящимся 

сущности данного понятия, его структуры; развитии чувств; формировании уме-

ний. Подготовка к проявлению заботы должно осуществляться в нравственно 

мотивированной коллективно-творческой деятельности на благо других людей, 

а результатом такой работы должна стать забота как нравственный смысл дея-

тельности. В процессе работы важно поддерживать у обучающихся любую дея-

тельность, обусловленную просоциальными мотивами; демонстрировать поло-

жительные образы взаимоотношений; придерживаться демократического стиля 

общения; осуществлять анализ своей деятельности [168].  

Педагогическую заботу как составную часть уклада школьной жизни изу-

чает Н. С. Малякова. Она выделила структурные компоненты антропологически 

ориентированного уклада школы, которые требуют от учителя сформированно-

сти профессиональных умений, коммуникабельности, эмпатии, наблюдательно-

сти:  

1) творческое взаимодействие, основанное на умении учителя: 
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–  понимать личностные и возрастные особенности ученика; 

–  выявлять ценностные ориентиры ученика; 

–  понимать мотивы его деятельности; 

–  идентифицировать себя с ребёнком; 

–  создать условия для саморазвития ученика. 

2) осуществление диалога, основанное на умении учителя организовать: 

– педагогическое общение; 

– педагогическая поддержку; 

– педагогическое сопровождение [99]. 

В своих исследованиях Н. С. Малякова подчеркивает важность обогаще-

ния ценностно-смысловой сферы учителей за счет их включения в уклад школь-

ной жизни: знакомство с традициями школы и класса, изучение особенностей 

взаимодействия учеников и учителей, знание индивидуально-личностных осо-

бенностей обучающихся [99].  

Как атрибут профессионализма учителя педагогическую заботу рассмат-

ривают А. А. Баранов и М. В. Белокрылова (Андреева). Они выделяю в её струк-

туре коммуникативно-поведенческий, эмоционально-мотивационный и когни-

тивный компоненты [23]. Особое место среди личностных качеств заботящегося 

педагога, которое необходимо формировать, исследователи указывают просоци-

альную мотивацию и эмпатию, которая актуализирует эмоционально-чувствен-

ные проявления педагога по отношению к ребёнку (беспокойство, волнение, тре-

вожность и другие) и, следовательно, обеспечивают проявление заботы о нём 

[12]. 

В своей диссертации М. В. Андреева разработала инструментарий для изу-

чения заботливости личности педагогов, что позволило ей определить прямую 

зависимость уровня заботливости от успешности их профессиональной деятель-

ности. М. В. Андреевой было установлено, что учителя, которые реагируют и 

интерпретируют эмоциональные состояния своих учеников, а также оказывают 

помощь ученикам в их личностном и социальном развитии, более успешны в 
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своей профессиональной деятельности: они более активны и инициативны, учеб-

ные результаты их учеников значительно выше, а в классе сохранется психоло-

гически комфортная среда. Исследователем отмечены следующие необходимые 

профессиональные умения и способности заботливых учителей: 

–  рефлексия собственной деятельности (для заботящегося учителя осо-

бенно важно оценивать успешность педагогической заботы, в определенных 

случаях корректировать свою деятельность с целью обеспечения более эффек-

тивной заботы об ученике); 

–  позитивная Я-концепция, адекватная самооценка (заботящийся учитель 

с позитивной Я-концепцией и адекватной самооценкой оптимистичен каса-

тельно результата педагогической заботы; осуществляет адекватную рефлексию, 

воспринимая себя в качестве субъекта заботы); 

–  владение психолого-педагогическими знаниями (педагогическая забота 

отличается от заботы в широком смысле тем, что она осуществляется с опорой 

на специальные знания: о закономерностях детского развития, возрастных и ин-

дивидуально-личностных особенностях учеников, о методике обучения и воспи-

тания, а также особенностях взаимодействия с обучающимися) [11]. 

Учёной также выделены практические рекомендации по подготовке учите-

лей к педагогической заботе: 

–  участие учителей в психологических тренингах по развитию личност-

ных качеств (такая работа позволяет развить эмпатию и рефлексивность через 

личностно-ориентированное взаимодействие участников тренинга, а также 

включить ребёнка и заботу о нём в свою систему ценностей) [11]; 

–  расширение представлений учителей о заботе как педагогическом ин-

струменте, их знакомство с формами проявления заботы в образовании (на лек-

ционных и семинарских занятиях необходимо формировать знания о заботе и ее 

значимости для ребенка и общества в целом, так как заботящийся учитель не 

только опирается на житейский опыт осуществления заботы, но и на специаль-

ные знания) [13]. 

Профессиональные компетенции, которые необходимо формировать у 
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учителей для эффективного осуществления педагогической заботы, перечис-

лены в диссертации В. В. Быстровой: 

–  ключевые компетенции, предполагающие осуществление практики «за-

боты о себе», творчество, гуманистическую ориентацию на взаимодействие с 

учеником; 

–  специальные компетенции, представляющие собой конкретные инстру-

менты педагогической заботы [37]. 

Автором также сформулированы этапы дополнительной профессиональ-

ной подготовки учителей, реализация которых обеспечит развитие у них забот-

ливости: 

1) ценностно-целевой (содействие в осознании важности педагогической 

заботы); 

2) диагностический (диагностика исходного уровня сформированности го-

товности осуществлять педагогическую заботу); 

3) мотивационный (формирование мотивов, конкретизация результатов 

педагогиеской заботы об ученике); 

4) содержательный (продуктивная деятельность, включающая мотиваци-

онную, развивающую, смыслообразующую составляющие; здесь же описыва-

ется предметное содержание профессиональной педагогической деятельности); 

5) методический (включение учителей в учебную деятельность, направ-

ленную на развитие у них профессиональных умений; методика событийного 

взаимодействия); 

6) аналитико-рефлексивный (рефлексия собственной деятельности в кон-

тексте формирования готовности к педагогической заботе; осуществление прак-

тики «заботы о себе») [37]. 

Интересным видятся результаты опроса, представленные В. В. Быстровой. 

В них автор отмечает, что учителя-практики подчеркивают важность понимания 

учителем актуального эмоционального состояния ученика, его потребностей, 

трудностей. В этой связи заботливый учитель должен понимать цель и резуль-
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тат педагогической заботы в соответствии с конкретной задачей. В качестве важ-

ного требования была выделена способность учителя осуществлять рефлексию 

собственной деятельности, выстраивать траекторию своего личностно-профес-

сионального развития [38]. 

Ученым также были выделены методы и формы подготовки педагогов к 

осуществлению педагогической заботы. В качестве таковых выступают:  

1) моделирование педагогической заботы (обучающиеся разрабатывают 

модели взаимодействия «учитель-ученик», в которых отражают принципы этого 

взаимодействия, цель, результат и способы проявления педагогической заботы); 

2) педагогические мастерские (в качестве педагогов-мастеров выступают 

практикующие учителя, которые могут поделиться со слушателями опытом осу-

ществления педагогической заботы); 

3) семинары (на семинарских занятиях студенты и преподаватели выпол-

няют практические задания, включающие в себя формирование умений и навы-

ков личностно-ориентированного взаимодействия); 

4) круглые столы (в рамках круглых столов обсуждаются наиболее акту-

альные проблемы в образовании и пути их решения); 

5) лекции-конференции (предполагает обсуждение научных проблем, свя-

занных с педагогической заботой) [37]. 

Анализ показал, что в науке имеются общие предпосылки для научной раз-

работки проблемы формирования готовности к педагогической заботе у буду-

щих учителей в вузе. В частности, выделены профессионально значимые каче-

ства, профессиональные компетенции, специальные умения и навыки учителя, 

осуществляющего педагогическую заботу; методы и формы организации обра-

зовательного процесса, которые могут способствовать формированию готовно-

сти к педагогической заботе. Мы выявили, что важным в формировании готов-

ности к педагогической заботе у будущих учителей является: 

– формирование у них знаний о сущности педагогической заботы и её ме-

сте в системе профессиональной деятельности; 

–  развитие у обучающихся личностных качеств (эмпатии, рефлексивности, 
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коммуникабельности, справедливости, доброжелательности и др.); 

– активизация процессов интериоризации ценности заботы; 

– включение будущих учителей в учебно-профессиональную деятель-

ность, в основе которой лежит нравственно мотивированные коллективные твор-

ческие дела. 

С другой стороны, настоящая проблема еще не была предметом специаль-

ного изучения в педагогической науке: отсутствует концепция формирования 

готовности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе, не разработано 

учебно-методическое обеспечение данного процесса. 

Таким образом, анализ нормативных документов и изученных нами работ 

показывает, что вопросы формирования готовности к педагогической заботе у 

будущих учителей остаются актуальными и недостаточно изученными, и для ее 

решения сложились определенные теоретико-методологические и научно-мето-

дические предпосылки. Этим и обусловлен выбор темы исследования «Форми-

рование готовности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе». 

 

1.2 Методология исследования формирования готовности к педагоги-

ческой заботе у будущих учителей в вузе 

 

Целью параграфа является описание методологии исследования формиро-

вания готовности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе, а именно: 

обоснование методологических подходов и вытекающих из них принципов, 

уточнение понятийного аппарата исследования. 

Теоретической основной для определения методологии нашего исследова-

ния послужили труды А. Н. Аверьянова [5; 6], В. Г. Афанасьева [19], В. Н. Са-

довского [141], В. А. Дрещинского [59], в которых представлены общие методо-

логические основы, алгоритмы и логика научного исследования, основные поло-

жения, связанные с методологией разработки научного исследования.  

Для построения методологии педагогического исследования выжным яв-

ляется методология педагогики, сущность которой мы находим в трудах М. А. 
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Данилова [52], М. А. Галагузовой [49], В. И. Загвязинского [61], В. В. Краевского 

[78, 79], В. М. Полонского [129], Л. В. Мардахаева [101], В. В. Афанасьева, О. В. 

Грибковой, Л. И. Уколовой [21]. В настоящем исследовании мы опираемся на 

определение методологии педагогики, сформулированное М. А. Даниловым: 

«Методология педагогики есть система знаний об основаниях и структуре педа-

гогической теории, о принципах подхода и способах добывания знаний, отража-

ющих педагогическую действительность» [52, с. 73]. Также важен деятельност-

ный аспект методологии педагогики, обозначенный В. В. Краевским. Ученый 

пишет, что методология педагогики определяется и как «... система деятельности 

по получению таких знаний и обоснованию программ, логики и методов, оценке 

качества специально-научных педагогических исследований» [78, с. 13]. 

В соответствии с методологией педагогики и логикой научных исследова-

ний определим методологические подходы, которые, с одной стороны, представ-

ляют собой «исходный принцип, исходную позицию основное положение или 

убеждение, положенное в основу исследовательской деятельности» [49, с. 146]; 

с другой стороны – «направление изучения объекта (предмета) исследования» 

[49, с. 146]. 

В педагогической науке существует большое количество методологиче-

ских подходов. Настоящее исследование построено в русле системного, аксио-

логического и личностно-деятельностного подходов. Рассмотрим подробно вы-

бранные подходы и определим логику дальнейшего исследования в соответ-

ствии с ними. 

Формирование готовности к педагогической заботе у будущих учителей в 

вузе изучается нами с позиций системного подхода, который подробно изучен в 

трудах В. Г. Афанасьева [20], И. В. Блауберга, Э. Г. Юдина [34], А. Н. Аверья-

нова [5; 6], Ю. П. Сурмина [153] и других ученых. Настоящий подход позволяет 

изучать формирование готовности к педагогической заботе у будущих учителей 

в вузе как систему, то есть как «целостный комплекс элементов, связанных 

между собой таким образом, что с изменением другого изменяются другие»  [78, 

с. 34].  
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Особое внимание при формулировании системы уделяется цели этой си-

стемы, которая является показателем её целостности. А. Н. Аверьянов опреде-

ляет цель как желаемое состояние системы или результат ее деятельности. Каж-

дый элемент, объект подсистемы работает ради цели, стоящей перед системой в 

целом [6]. Структура системы представлена её компонентами. Наличие связи 

между компонентами означает их взаимозависимость и взаимообусловленность. 

Методологически важным для нашего исследования является положение о функ-

циональности системы, достаточно четко сформулированное В. Г. Афанасье-

вым. Функциональность системы предопределяет действие и взаимодействие 

всех компонентов системы в рамках своего функционального значения [20]. 

При определении общей цели, состава системы, её структуры и функции 

компонентов этой системы мы обратились к теории систем Ю. П. Сурмина [153]. 

На основе анализа представим описание системы формирования готовности к 

педагогической заботе у будущих учителей в вузе (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Общая характеристика системы формирования готовности к 

педагогической заботе у будущих учителей в вузе 

 

Критерий Наименование Характеристика 

Количество  

элементов 

Многоэлементная Система состоит из многих  

элементов – компонентов 

системы (целевой, 

содержательный, 

процессуальный, 

результативный) 

Характер  

взаимодействия  

элементов 

Координационно-

иерархическая 

Система объединяет 

равноправные и соподчиненные 

элементы (компоненты 

системы) 
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Степень  

организованности 

Организованная Выражена организационными 

структурами, элементы связаны 

между собой 

Количество  

функций 

Полифункциональная Реализация одновременно 

нескольких функций 

(ценностно-смысловая, 

организационная, 

технологическая, контрольно-

корректирующая) 

Цель Одноцелевая Общая цель системы – 

формирование готовности к 

педагогической заботе у 

будущих учителей в вузе 

 

Системный подход к решению проблемы формирования готовности к пе-

дагогической заботе у будущих учителей в вузе позволит системно представить 

изучаемый нами процесс – начало, направление его движения, содержание и ко-

нец (результат), а также продемонстрировать цель, содержание, методы, формы 

и средства педагогической работы, показатели эффективности и результат.  

Из данного подхода выводится принцип системности, предполагающий 

изучение формирования готовности к педагогической заботе у будущих учите-

лей в вузе в виде системы, что позволит в дальнейшем смоделировать данный 

процесс. 

Другим важным методологическим подходом является аксиологический, ко-

торый в контексте педагогического исследования подробно изучен в трудах Е. 

В. Бережновой [31], В. А. Сластенина, И. Ф. Исаева, Е. Н. Шиянова [118], С. И. 

Маслова, Т. А. Масловой [104] и других ученых. Аксиология, как самостоятель-

ное понятие, берёт свое начало из философии, и определяется как философское 

учение о ценностях различного вида [149]. 

Центральным понятием аксиологии является «ценность», которую вслед за 
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Д. А. Леонтьевым, мы понимаем как духовный или материальный объект, имею-

щий определенную жизненную цену и способный удовлетворить интересы и по-

требности личности и общества [90]. Данный подход позволяет поставить цен-

ностную ориентацию объекта исследования в центр внимания ученого [118]. 

Аксиологический подход в нашем исследовании позволяет, во-первых, 

рассматривать личность будущего учителя как высшую нравственную ценность, 

во-вторых, включить педагогическую заботу в ценностно-смысловую сферу лич-

ности будущего учителя. При этом видится важным формирование профессио-

нально-педагогических ценностей будущих учителей в процессе формирования 

у них педагогической заботы. С. И. Маслов и Т. А. Маслова подчеркивают, что 

для будущих учителей значимыми являются следующие ценности: 

 1) гуманистические ценности педагогической деятельности; 

 2) профессионально-нравственные ценности; 

 3) ценности творческой самореализации; 

 4) интеллектуальные ценности; 

 5) социальные ценности; 

 6) эстетические ценности [104].  

 Центрированность на ценностях, как «обладающих энергетической актив-

ностью и существующих в деятельности» [104, с. 202], и выступающих «ориен-

тиром развития личности» [22, с. 113], позволит не только сформировать у буду-

щих учителей знания о педагогической заботе, но и будет способствовать обога-

щению эмоциональными потенциалами и ценностными ориентациями, обеспе-

чивающих личностный рост, изменение поведения, отношений, установок.  

Таким образом, формирование готовности к педагогической заботе у буду-

щих учителей с опорой на аксиологический подход позволит будущим учителям 

осмыслить педагогическую заботу как личностно значимую деятельность. Это, 

в свою очередь, будет обуславливать творческую активность будущего учителя, 

его саморазвитие и личностно-профессиональное становление.  

Из данного подхода выводится принцип гуманизма, предполагающий фор-



 

31 

 

мирование творческого содружества, которое способствует становлению буду-

щего учителя как профессионала путем изменения его ценностно-смысловой 

сферы. Профессиональная подготовка, основанная на принципе гуманизма, 

обеспечивает взаимоотношения, которые характеризуются уважением к лично-

сти студента, его безусловное принятие. Сформированные у студента ценности 

воспринимаются преподавателем как отражение его неповторимого жизненного 

опыта. Сущность гуманистического характера общения студентов между собой 

видится нам в безусловном принятии партнера как субъекта общения; в видении 

партнера как неповторимой и свободной личности со своим своеобразным бы-

тием; в желании и стремлении установить взаимопонимание. Важной характери-

стикой гуманистического общения студентов между собой является взаимодей-

ствие, способствующее не только самораскрытию, но и актуализации механиз-

мов и потребности в самопознании и личностном саморазвитии субъектов обще-

ния. 

Мы опираемся на положение о том, что развитие личности будущего учи-

теля определяется не устойчивыми диспозициями, а активным и осознанным вза-

имодействием с миром отношений, а сам процесс профессиональной подготовки 

осуществляется в деятельности. В связи с этим нами был выбран личностно-де-

ятельностный подход. 

Отдельно составляющие «личность» и «деятельность» нашли свое отраже-

ние в личностном и деятельностном подходах.  

Основы личностного подхода заложены Л. С. Выготским [46-48],  

Б. Г. Ананьевым [10], А. Н. Леонтьевым [91; 92], С. Л. Рубинштейном [139]. Под-

ход подразумевает, что изучение какого-либо явления или процесса, связанного 

с  индивидом (в нашем исследовании – профессиональная подготовка будущих 

учителей), будет осуществлено в полной мере при условии учета категории 

«личность» [49]. С другой стороны, данный подход гуманизирует образователь-

ный процесс, так как определяет его сущность как личностно-ориентированный 

(В. В. Сериков [144], И. С. Якиманская [10], А. А. Плигин [66; 132] и другие). 

Так, В. В. Сериков выделил три главных направления в разнообразии трактовок 
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данного подхода в контексте образовательной практики: гуманистический фено-

мен в образовании, цель педагогической деятельности, специальный вид образо-

вания. В основе всех этих направлений лежит уважение личности обучающегося, 

содействие его развитию в благоприятных для него условиях [144]. 

Данный методологический подход к изучению педагогических феноменов 

и к организации образовательного процесса предопределяет цель образования. 

В частности, по определению И. С. Якиманской целью такого образования явля-

ется создание условий для развития индивидуальности обучающегося и после-

дующего целенаправленного развития его личностных качеств [130].   

Вслед за В. В. Сериковым и И. С. Якиманской другой ученый-педагог – А. 

А. Плигин – определил личность обучающегося и личность обучаемого в каче-

стве субъектов образовательного процесса, а целью такого образования он опре-

делил развитие личности обучающегося с учетом его ценностных ориентаций и 

убеждений.  А. А. Плигин подчеркивает важность личностной обусловленности 

в процессах образования и говорит о том, что без неё цель и задачи образования 

не могут быть достигнуты в полной мере [66]. 

В целом, категория «личность» является многогранной, и её определение 

зависит от рассматриваемого подхода к её изучению. Наибольшее распростра-

нение в изучении личности в отечественной науке получил деятельностный под-

ход, рассматривающий данное понятие в единстве деятельности и сознания лич-

ности. Основы деятельностного подхода, в том числе и к определению личности, 

заложены в трудах С. Л. Рубинштейна [139], А. Н. Леонтьева [91; 92], и продол-

жены в работах К. А. Абульхановой [2; 3], А. В. Брушлинского, М. И. Воловико-

вой [1] и др. Главная категория здесь – деятельность [140].  

Принцип единства деятельности и сознания личности был предложен уже 

С. Л. Рубинштейном и развит в рамках концепции психологической структуры 

деятельности у А. Н. Леонтьева. Изучая механизм личностного развития в дея-

тельности, С. Л. Рубинштейн описал его как переход внутреннего содержания 

поведения в устойчивые свойства личности. Исследователь также определил 

личность как предпосылку и результат деятельности [139].  
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Вслед за С. Л. Рубинштейном, другой психолог – А. Н. Леонтьев – под-

твердил положение о единстве сознания и деятельности, подчеркивая, как гово-

рят Э. Ф. Зеер и А. М. Павлова, «встроенность» сознания в деятельность, их не-

разрывность [62]. Для нас важно положение о том, что А. Н. Леонтьев подчерк-

нул деятельностное усвоение общественного опыта как процесс, лежащий в ос-

нове развития личности [91]. Ученый уделял особое внимание значению веду-

щей деятельности, которая обуславливает главнейшие изменения в психических 

процессах и психологических особенностях личности [92]. 

Целенаправленное и оптимальное использование своих возможностей и 

опыта, как способа решения жизненных задач и проблем, изучено в трудах  

К. А. Абульхановой [1; 2] и В.А. Татенко [155], и в дальнейшем обозначено ав-

торами в качестве критерия личности как субъекта. Согласно автору личность 

выступает в качестве субъекта деятельности, как организатор, координатор, ре-

гулятор объективных жизненных форм и отношений. Личность способна изме-

нять явления и процессы вокруг себя, структурирует жизненные противоречия в 

формах жизненных задач и проблем [3]. 

Личностно-деятельностный подход к формированию готовности к педаго-

гической заботе у будущих учителей в вузе подразумевает, что преподаватель 

осознает и принимает своеобразие и неповторимость личности каждого сту-

дента, с которым он находится во взаимодействии. При такой организации про-

фессиональной подготовки студент выступает субъектом образовательного про-

цесса с заложенным в нем потенциалом к самопознанию и личностному само-

развитию. Это обуславливает такой процесс профессиональной подготовки сту-

дентов, который: 

– учитывает их субъективный опыт, мотивы деятельности, особенности ка-

честв личности; 

– активизирует процесс творческого раскрепощения будущего учителя; 

– способствует становлению у него гуманистической позиции, формиро-

ванию внутренней аксиологической структуры личности через обращение, ин-

терпретацию и анализ своего опыта. 
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Таким образом, личностно-деятельностный подход, синтезирующий в 

себе категории «личность» и «деятельность», позволяет изучать формирование 

готовности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе с позиций дея-

тельностной активности их личности.  

Из данного подхода выводится принцип деятельности, опора на который 

позволит организовать формирование готовности к педагогической заботе к бу-

дущих учителей через деятельную активность студентов, которая обуславливает 

их личностно-профессиональное развитие в процессе обучения в вузе. 

Объект диссертационного исследования – процесс профессиональной под-

готовки будущих учителей в вузе – обусловил выбор акмеологического подхода.  

В качестве предмета акмеологии выступают закономерности, условия, 

факторы и механизмы достижения зрелым человеком вершин профессионализма 

и продуктивности [83].  

Профессионализм учителя, по утверждению А. К. Марковой, представлен: 

1) пониманием ценности профессии учителя и осознание себя субъектом 

педагогической профессии;  

2) овладением профессиональных знаний и умений, обеспечивающих про-

дуктивную педагогическую деятельность в своей профессии;  

3) сформированными профессионально значимыми личностными каче-

ствами, среди которых рефлексивность и эмпатия; 

4) достижением профессиональных результатов, востребованных обще-

ством [100].  

В исследованиях С. Ф. Касаткина также отмечается, что личностно-про-

фессиональному развитию учителя с точки зрения акмеологического подхода со-

отвествует: 

1) положительное отношение педагога к выбранной профессии и педаго-

гической деятельности; 

2) сформированность процессов саморазвития и стремлением к творческой 

самореализации; 

3) интериоризация психолого-педагогических знаний и сформированность 
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профессиональных умений [68]. 

С точки зрения акмологического подхода, формирование готовности к пе-

дагогической заботе у будущих учителей включает в себя целенаправленное сти-

мулирование внешней и внутренней активности познавательной деятельности 

студентов, которая обеспечивает высший уровень их профессионализма [54].  

Тем самым формирование готовности к педагогической заботе у будущих 

учителей в вузе есть целенапарвленная активизация произвольности и созна-

тельности самоизменений личности студента, где первоочередным шагом явля-

ются процессы самопознания, определения своей позиции в рамках выработки 

отношений к самому себе, а затем и профессиональное саморазвитие, насыщае-

мое личностно-созидающими смыслами. 

Рассмотрение будущего учителя как субъекта созидательной деятельности 

конкретизируется в смысле его понимания как саморазвивающейся личности, 

что также подчеркивается теоретиками в области педагогической акмеологии 

(Н. В. Кузьмина [83], С. Ф. Касаткин [68], А. К. Маркова [100], Н. К. Чапаев [], 

К. В. Шевченко [170] и др.). 

Принципиально важным является психологическое положение В. Г. Асе-

ева о саморазвитии как деятельности, детерминированной стремлением человека 

развить в себе ту или иную черту личности [19]. Е. Ф. Рыбалко интерпретирует 

саморазвитие как более высокий уровень развития личности, чем собственно 

развитие, а в качестве основных критериев дифференциации развития и самораз-

вития ею выделяются произвольность и сознательность самоизменений лично-

сти [138]. С. Л. Рубинштейн связывает саморазвитие с позитивными самоизме-

нениями, определяя данный процесс как деятельность, направленную на «вос-

хождение к себе-лучшему» [139].  

Таким образом, саморазвитие, выступающее механизмом личностного 

развития, понимается как осознанный и регулируемый процесс, который можно 

активизировать в процессе профессиональной подготовки будущих учителей в 

вузе. 
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Самодеятельный характер саморазвития в условиях гуманистической об-

разовательной среды подчеркивается Л. Н. Куликовой. Автор отмечает, что са-

моразвитие есть самодеятельность личности, так как это деятельность самой 

личности (собственный труд); деятельность по собственному выбору, личност-

ному решению (самозначимый труд); деятельность для достижения собственной, 

самоопределяемой цели (личностно целеустремленный труд); деятельность, са-

мостоятельно выстраивая и осуществляемая (самоуправляемый труд); деятель-

ность, самостоятельно развертываемая, обогащаемая по смыслам, содержанию и 

форме (самообогащаемый труд) [84]. 

Ключевую роль в обеспечении процессов саморазвития играет рефлексия, 

что подчеркивается в ряде отечественных (В. А. Адольф [7], Т. М. Резер [136], 

А. Д. Рапопорт [133],Ф. Г. Мухаметзянова [108], Л. Н. Куликова [85], М. В. Пац 

[107] и др.) и зарубежных (A. A. P Cattaneo, E. Motta [180], N. T. K. Dung [181], 

S. Hansen [184], Á Leijen, M. Pedaste, L. Lepp [188], S. Trudeau, J.-S. Boudrias, A. 

Cournoyer [196]) исследований. Овладение собственными психическими процес-

сами через механизмы опосредования в качестве ключевой характеристики лич-

ности определял Л. С. Выготский. Личность по Выготскому, «... охватывает 

единство поведения, которое отличается признаком овладения» [47, с. 315]. Ис-

следователь определяет личность как интегральную «высшую психическую 

функцию» и идентифицирует данное понятие с понятием «самосознание», выра-

жающееся в том, что человек «…сам осознает себя как известное единство» [48, 

с. 101]. Тем самым, ученый подчеркивает потенциальную возможность личности 

в осознании себя как целого, в следствие чего, запускаются процессы личност-

ного саморазвития.  

В этой связи стоит отметить утверждение Д. А. Леонтьева о том, что «че-

ловек может выйти в режим самодетерминированности, включив рефлексивное 

сознание» [90, с. 16]. Следуя логике данных рассуждений, И. В. Арцимович пи-

шет: «…рефлексия есть основа самореализации, предполагающая самоусовер-

шенствование, самоосуществление, самораскрытие всех сущностных сил чело-
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века с учетом сочетаний внутренних и внешних условий, направленных на само-

развитие» [17, с. 36].  

Таким образом, акмеологический подход в нашем исследовании обеспечи-

вает рассмотрение будущего учителя как субъекта созидательной деятельности, 

который в максимальной степени использует свои ресурсы в процессе своей про-

фессиональной подготовки, стремится к профессионализму через овладение зна-

ниями и умениями осуществления педагогической заботы и развития у себя про-

фессионально значимых качеств. 

Из данного подхода выводится принцип субъектности, опора на который 

обеспечит стимулирование самостоятельного и активного осмысления буду-

щим учителем педагогических явлений и процессов, формирование субъектно-

сти как качественной характеристики педагога-профессионала. 

Проблемам изучения понятийно-терминологического аппарата педагогики 

и образования посвящены работы С.А. Ветошкина, М.А. Галагузовой [28], В.В. 

Краевского [78, 79], В.М. Полонского [129] и многих других ученых. В нашем 

исследовании мы опираемся на статью М.А. Галагузовой, Ю.Н. Галагузовой, 

Т.С. Дороховой и Р.Х. Исхакова «Методологические принципы понятийного ап-

парата в педагогических исследованиях» [51]. 

Из выделенных авторами методологических принципов: системность, ва-

лентность, адекватность, историческая обусловленность, импульсивность и 

субъективность, мы обращаем внимание на принцип субъективности.  В статье 

авторы подчеркивают, что «в педагогических исследованиях автор имеет право 

на свои субъективные определения тех или иных понятий, но каждое понятие 

должно быть тщательно аргументировано» (курсив наш – В. В.) [51, с. 38]. 

В нашем исследовании два важных понятия «педагогическая забота» и «го-

товность к педагогической заботе у будущих учителей в вузе». Остановимся на 

них подробнее.  

В начале рассмотрим понятие «педагогическая забота». Для аргументации 

понятия «педагогическая забота» вновь сошлемся на цитируемый источник: 

«Вначале исследователь проводит анализ, «расщепление» (Г. П. Щедровицкий) 
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– выделяются видовые признаки понятия, затем идет синтез – определение одно-

родных видовых признаков, т.е. в процессе исследования авторы используют ло-

гические – род-вид и системно-структурные – часть-целое отношения» [51, с. 

30]. Таким образом, при анализе понятия «педагогическая забота» в исследова-

нии определяется, какие из выделяемых видовых признаков являются уже из-

вестными, а какие новыми, то есть требуется четкое определение элемента но-

визны, в сущности, ключевого понятия. 

Понятие «педагогическая забота» состоит из двух составляющих его частей 

– «забота» и «педагогическая». Проанализируем понятия «забота» и «педагоги-

ческая забота», представленные в различных справочных источниках и работах; 

выделим одинаковые признаки, которые встречаются в определениях этих поня-

тий по разным источникам. Данные анализа сведём в таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Признаки понятий «забота» и «педагогическая забота» 

 

1.  Источник Определение понятия 

2.  Ожегов С.  И., Шведова Н. Ю. 

Толковый словарь русского языка 

: 80 000 слов и фразеологических 

выражений. М. : А ТЕМП, 2006. 

938 с. 

«Беспокойство, беспокойное, обреме-

нительное дело; мысль или деятель-

ность, направленная к благополучию; 

внимание, попечение, уход» [115, с. 

198]. 

3.  Бурменская Г. В., Захарова Е. И., 

О. А. Карабанова, А. Г. Лидерс 

Возрастно-психологический под-

ход в консультировании детей и 

подростков. М. : МПСИ, 2007. 

416 с.  

«Характеристика родительской пози-

ции, совокупность эмоционального 

отношения родителя к ребенку, а 

также восприятие ребенка родителем 

и способы поведения с ним» [36, с. 60].  

4.  Филиппова Г. Г. Психология ма-

теринства : учеб. пособие. М. : 

Изд-во Института Психотерапии, 

2002. 240 с. 

«Осознанная или культурно обуслов-

ленная деятельность родителей по 

удовлетворению потребностей 

потомства, освоению опыта, разви-

тию структуры деятельности, мотива-
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ционно-потребностной сферы и моти-

вационных механизмов» [162, с. 122]. 

5.  Андреева М. В. Феноменология 

заботы личности (на примере 

учителей с разным уровнем 

успешности профессиональной 

деятельности) : диссертация … 

канд. псих. наук : 19.00.01 / Ан-

дреева Мария Владимировна. Ка-

зань, 2009. 171 с. 

«Осознание потребностей, целей, 

ценностей, смыслов, тенденций раз-

вития другого человека, переживание 

степени их реализации, а также дей-

ствия, направленные на создание 

условий для их реализации с целью 

содействия благополучию данного че-

ловека» [11, с. 6]. 

6.  Словарь по социальной педаго-

гике: учеб. пособие для студ. ву-

зов / автор-сост. Л. В. Мардахаев. 

М. : Академия, 2002. 363 с. 

«Всемерная поддержка и оказание 

всех видов помощи ребенку» [150, с. 

91]. 

7.  Современный образовательный 

процесс : основные понятия и 

термины / авт.-сост. М. Ю. Олеш-

ков, В. М. Уваров. М. : Компания 

Спутник+, 2006. 191 с.  

«Выраженное чувство ответственно-

сти за благополучие кого-либо или за 

что-либо, дополненное стремлением к 

действиям для его осуществления» 

[151, с. 33]. 

8.  Педагогика. Большая современ-

ная энциклопедия / сост. Е. С. Ра-

пацевич. Мн. : Современное 

слово, 2005. 542 с.  

«Деятельное отношение к человеку, 

направленное на оказание помощи, 

содействие благу и счастью человека 

и вытекающее из сострадания или 

обязанности» [119, с. 162]. 

9.  Прохоров А.О. Теоретические и 

практические проблемы психиче-

ских состояний личности. Са-

мара : Самарский ГПИ, 1991. 113 

с.  

«Выраженное чувство ответственно-

сти за благополучие кого-либо» [131, 

с. 63]. 

10.  Иванов И. П. Педагогика коллек-

тивных творческих дел. Киев : 

Освита, 1992. 206 с.  

«Деятельность, удовлетворяющая 

интересы, потребности жизненно-

практические (жизненно-практиче-

ская забота) и воспитательные (вос-

питательная забота)» [63, с. 7]. 

11.  Баранов А. А., Белокрылова М. 

В. Педагогическая забота как ат-

рибут профессионализма субъ-

екта обучения и воспитания // 

«Необходимый элемент в деятельно-

сти педагога, направленный на соци-

ально-психологическую адаптацию и 

личностный рост ученика» [23, с. 59]. 
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Вестник Балтийского федераль-

ного университета им. И. Канта. 

Серия: Филология, педагогика, 

психология. 2007. № 11. С. 59-62. 

12.  Быстрова В. В. Педагогическая 

забота как условие воспитания 

подростков в ситуации социаль-

ного неравенства : диссертация 

… канд. пед. наук : 13.00.01 / 

Виктория Викторовна Быстрова. 

СПб., 2014. 266 с. 

«Процесс содействия воспитанию, 

направленный на становление заботы 

о себе у подростка, на формирование 

активной позиции по отношению к 

своей жизни» [37, с. 6]. 

Примечание. Отдельные положения, выделенные курсивом и подчеркиванием, 

отражают аналитическую работу автора 
 

 

Ограничимся этими работами, так как в других, изученных нами, выделя-

ются примерно такие же признаки обозначенных выше понятий. Все авторы ука-

зывают на деятельность заботящегося (М. В. Андреева [11], А. А. Баранов, М. 

В. Белокрылова [23], Г. Г. Филиппова [162], М.  Ю. Олешков, В. М. Уваров 

[151]). Поэтому в определение понятия «педагогическая забота» мы будем исхо-

дить из понятия «деятельность». 

Другой важный признак, выделенный нами связан с личностными каче-

ствами заботящегося. М. В. Андреева пишет о переживании заботящегося [11], 

Е. С. Рапацевич – о сострадании [119], а Г. В. Бурменская, Е. И. Захарова, О. А. 

Карабанова, А. Г. Лидерс [36] пишут об эмоциональном отношении. В психо-

лого-педагогической науке сопереживание, сочувствие, сострадание, беспокой-

ство и другие психические состояния, связанные с эмоциональным отношением, 

представляет собой внешнее проявление такого качества личности человека как 

эмпатия. Таким образом, вторым признаком нашего понятия является эмпатия 

заботящегося, проявляющееся в виде сопереживания и сострадания. 

Другой признак представляет собой помощь тому, о ком заботятся. Е. С. 

Рапацевич [119], Л. В. Мардахаев [150] указывают на оказание всех видов по-

мощи, а Г.В. Бурменская, Е.И. Захарова, О.А. Карабанова, А.Г. Лидерс помощь 

характеризуют исходя из функций заботы [36]. 
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Таким образом, анализ и синтез приведенных выше работ позволил нам 

выделить три признака для определения искомого понятия: деятельность, эмпа-

тия и помощь. Исходя из нашего опыта и изучения научных работ (М. А. Гала-

гузова, Ю. Н. Галагузова, Т. С. Дорохова, Р. Х. Исхаков [51], М. А. Галагузова, 

К. В. Веретенникова [50]) мы ввели еще один признак – педагогическое взаимо-

действие, которое характеризуется не формальным обменом информацией 

между учителем и учеником, а ориентированностью на ценностно-смысловую 

сферу личности.  

Опираясь на описанные выше признаки, исследования по теме педагогиче-

ской заботы (Т. В. Дмитриенко [56], С. В. Нилова [113], Н. П. Царёва [168], Н. С. 

Малякова [99], М. В. Андреева [12], А. А. Баранов [12],  В. В. Быстрова [37]) 

определим понятие «педагогическая забота». Педагогическая забота – это про-

цесс взаимодействия между учителем и учеником с целью оказания помощи уче-

нику, в основе которого лежат профессиональные знания и умения учителя в со-

четании с его способностью к эмпатии и рефлексии. 

 Исходя из определения «педагогическая забота» переходим к определению 

понятия «готовность к педагогической заботе у будущих учителей в вузе».  

В науке имеется достаточно большое количество подходов к определению 

готовности. Данное понятие понимается как состояние оперативной настройки 

на предстоящую деятельность (Н.Д. Левитов [88], А.А. Ухтомский [161]); опре-

деленный уровень ценностный ориентаций (В.Я. Ядов [175]); отношение к дея-

тельности (В.Н. Мясищев [110]); установка (Д.Н. Узнадзе [160]). Данные опре-

деления можно объединить в функциональный подход к рассмотрению готовно-

сти к деятельности, связывающий готовность с особым состоянием психических 

функций, обеспечивающим достижение высоких результатов деятельности. 

Другое понимание готовности связано с ролью целостного проявления ин-

дивидуально-психологических особенностей личности, которые позволяют эф-

фективно осущствлять деятельность. В рамках данного подхода готовность к де-

ятельности рассматривается как целостное проявление всех сторон личности, 

включающее познавательный, эмоциональный и мотивационный компоненты 
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(А.А. Деркач [53]); качество личности, включающее в себя операционнный, мо-

тивационный, функциональный компоненты (М.И. Дьяченко [57], Л.А. Канды-

бович [57]); синтез свойств личности, выражающихся в активном положитель-

ном отношении к деятельности (В.А. Крутецкий [82]). Тем самым подчеркива-

ется долговременная форма готовности, представляющая собой, в отличие от си-

туативной, относительно устойчивое свойство, которое характеризует степень 

успешности выполнения деятельности.  

В исследовании мы придерживаемся второго подхода, по определению ко-

торого готовность есть интегральное личностное образование, включающее в 

себя активное, положительное отношение к деятельности, сформированные лич-

ностные качества, определенный теоретический и практический опыт. 

В профессиональной педагогике данный подход к определению готовно-

сти находит свое отражение во многих исследованиях. В частности, В.А. Сласте-

нин рассматривает профессиональную готовность будущего учителя как сово-

купность личностных качеств, обеспечивающих успешность профессиональной 

деятельности. Особую роль исследователь уделял профессиональной мотива-

ции, гуманистическим ориентациям личности учителя, а также рефлексии соб-

ственной деятельности [147]. 

В.А. Адольф, подчеркивая тесную взаимосвязь профессиональной компе-

тентности с готовностью к профессиональной педагогической деятельности, 

отобразил формулу этой готовности – «готовность = желание + знание + умение 

или готов = хочу + знаю + умею», а также включил в сущность понятия «готов-

ность» комплекс последовательных элементов: осознание потребности, форми-

рование мотива [7]. Научная школа, возглавляемая В.А. Адольфом, определяет 

профессиональную готовность как интегративное личностное образование, 

обеспечивающее эффективность профессиональной деятельности [8]. 

А.В. Лейфа и Е.В. Павлова, рассматривая проблему готовности к профес-

сиональной деятельности в условиях цифровизации образования также опреде-

лили её как многоуровневый и многоаспектный феномен, включающий, как объ-

ективные, так и субъективные составляющие. В качестве основных компонентов 
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учеными выделены следующие: саморегуляционный, мотивационный, цен-

ностно-смысловой, операционно-деятельностный [89]. 

Е.А. Леванова изучает готовность педагога к профессиональной деятель-

ности как целостное личностное образование, интегрирующее в себе мотиваци-

онный, содержательно-деятельностный, коммуникативно-технологический, ре-

зультативно-действенный и оценочно-прогностический компоненты. Ученый 

включает в эту готовность положительное отношение к общению и взаимодей-

ствию с детьми, эмпатию, когнитивность и другие особенности, а также подчер-

кивает её реализацию на уровне духовно-познавательной действительности (в 

форме понятий), способности к аксиологическому отношению к миру (в форме 

ценностей) и способности к социальному (практическому) действию [87]. 

М.И. Лукьянова, рассматривающая проблему формирования профессио-

нальной готовности учителя к реализации личностно ориентированного подхода 

в педагогической деятельности, определяет данное понятие как системное лич-

ностное образование, включающее в себя мотивационно-целевой, аксиологиче-

ский, аутопсихологический, когнитивный, конструктивно-технологический, ре-

флексивный компоненты [96]. 

Итак, анализ психолого-педагогической литературы по теме педагогиче-

ской заботы и профессиональной готовности учителя позволил уточнить опре-

деление понятия «готовность к педагогической заботе у будущих учителей в 

вузе». Данное понятие мы определяем как интегративное личностное образова-

ние, формирующееся в процессе профессиональной подготовки в вузе, включа-

ющее в себя профессиональные знания, умения, эмпатию и рефлексивность, 

обеспечивающее эффективное взаимодействие между учителем и учеником с це-

лью оказания помощи ученику. 

Анализ исследований по теме и рабочее определение готовности к педаго-

гической заботы у будущих учителей в вузе позволили нам выделить следующие 

компоненты готовности к педагогической заботе: когнитивный (профессиональ-

ные знания о сущности педагогической заботы, осознание значимости педагоги-
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ческой заботы в выбранной профессии, понимание её места в системе професси-

ональной деятельности учителя), деятельностный (профессиональные умения 

осуществлять педагогическую заботу в будущей профессиональной деятельно-

сти, подразумевающие выявление трудностей ученика и причин их возникнове-

ния, адекватную оценку ситуации, выбор продуктивных педагогических дей-

ствий), эмотивный (развитая эмпатия, представленная способностью к сопере-

живанию, сочувствию, идентификации), рефлексивный (развитая рефлексив-

ность, обеспечивающая способность оценивать успешность усвоения знаний о 

педагогической заботе и умений её осуществления).  Компонентный состав яв-

ляется базовым для определения критериев и показателей оценки готовности к 

педагогической заботе у будущих учителей. 

Таким образом, опора на алгоритмы и логику научного педагогического ис-

следования, позволили нам определить методологию исследования проблемы 

формирования готовности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе. 

В качестве основных методологических подходов к решению рассматриваемой 

проблемы нами выбраны системный, аксиологический, личностно-деятельност-

ный и акмеологический подходы, позволяющие в логической последовательно-

сти построить настоящее исследование. Из выбранных методологических подхо-

дов выведены принципы системности, гуманизма, деятельности и субъектности, 

соблюдение которых обеспечит положительный результат в работе. Ведущим 

понятием исследования является «готовность к педагогической заботе», которое 

определяется нами как интегративное личностное образование, формирующееся 

в процессе профессиональной подготовки в вузе, включающее в себя професси-

ональные знания, умения, эмпатию и рефлексивность, обеспечивающее эффек-

тивное взаимодействие между учителем и учеником с целью оказания помощи 

ученику. Структура готовности к педагогической заботе у будущих учителей 

включает в себя когнитивный, деятельностный, эмотивный и рефлексивный ком-

поненты. 
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1.3 Модель формирования готовности к педагогической заботе у 

будущих учителей в вузе 

 

Разработанная в настоящем исследовании модель отражает концепцию 

формирования готовности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе. 

Педагогическая концепция, согласно определению Е. В. Яковлева и Н. О. 

Яковлевой, представляет собой «сложную, целленаправленную, динамическую 

систему фундаментальных знаний о педагогическом феномене, полно и всесто-

ронне раскрывающих его сущность, содержание, особенности, а также техноло-

гию оперирования с ним в условиях современного образования» [176, с. 176]. 

По определению Е. С. Рапацевич педагогическая концепция – это система 

взглядов, определяющих понимание педагогических явлений и процессов, объ-

единенных фундаментальным замыслом, ведущей идеей [119]. 

В нашем исследовании опираемся на определение педагогической концеп-

ции, сформулированное Е. М. Харлановой, которая определяет данное понятие 

как «систему знаний о педагогическом явлении, объединенную ведущей идеей и 

во взаимосвязи социокультурного, логико-гносеологического, практического 

асектов, реализующих научно-теоретическую и конструктивно-технологиче-

скую функции» [166, с. 109]. В этом понимании педагогическая концепция вклю-

чает в себя цель и понятийный аппарат, методологические подходы, практиче-

скую реализацию изучаемого педагогического явления с опорой на методологи-

ческие подходы и принципы. 

С целью разработки модели мы опирались на положения теории педагоги-

ческого моделирования (В. П. Беспалько [32], В. В. Краевский [78, 79], Э. Г. 

Юдин [173], Е. В. Яковлев, Н. О. Яковлева [177]) и системный подход (В. Г. Афа-

насьев [20], А. Н. Аверьянов [5; 6], И. В. Блауберг [34], Ю. П. Сурмин [153], Э. 

Г. Юдин [34] и др.). 

Модель формирования готовности к педагогической заботе у будущих 

учителей в вузе состоит из целевого, содержательного, процессуального и ре-
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зультативного компонентов. Каждый компонент выполняет функцию: цен-

ностно-смысловую, организационную, технологическую, контрольно-корректи-

рующую (рисунок 1). 

Целевой компонент модели включает в себя цель – формирование готов-

ности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе, и выполняет цен-

ностно-смысловую функцию.  

Содержательный компонент выполняет организационную функцию и  

включает в себя компоненты готовности к педагогической заботе у будущих учи-

телей в вузе: когнитивный (профессиональные знания о сущности педагогиче-

ской заботы, осознание значимости педагогической заботы в выбранной профес-

сии, понимание её места в системе профессиональной деятельности учителя), де-

ятельностный (профессиональные умения осуществлять педагогическую за-

боту в будущей профессиональной деятельности, подразумевающие выявление 

трудностей ученика и причин их возникновения, адекватную оценку ситуации, 

выбор продуктивных педагогических действий), эмотивный (развитая эмпатия, 

представленная способностью к сопереживанию, сочувствию, идентификации), 

рефлексивный (развитая рефлексивность, обеспечивающая способность оцени-

вать успешность усвоения знаний о педагогической заботе и умений её осу-

ществления).   

Процессуальный компонент модели включает в себя этапы формирования 

готовности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе. Процессуаль-

ному компоненту соответствует технологическая функция. 

Понятие «формирование» рассматривается многими учеными. В частности, 

А. Л. Артамонов определяет формирование как процесс целенаправленного ор-

ганизованного становления социально-значимых качеств личности [15].  
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Рисунок 1 – Модель формирования готовности к педагогической заботе у 

будущих учителей в вузе 
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В. С. Безрукова рассматривает данное понятие как сознательное управление 

процессом развития личности до задуманной формы [26]. По определению А. М. 

Новикова и Д. А. Новикова, формирование есть целенаправленное педагогиче-

ское воздействие на индивида с целью развития у него определенных личност-

ных качеств [114]. М. И. Шилова рассматривает формирование в качестве созда-

ния комплекса условий и влияний на процесс становления индивида как лично-

сти [172]. 

Комплексный анализ позволяет сделать вывод о том, что независимо от 

трактовки рассматриваемого понятия, формирование предполагает процесс, ха-

рактеризующийся целенаправленностью и организованностью, и который при-

водит к определенному результату – сформированной личности, с имеющимися 

у неё личностно-значимых представлений, убеждений, ориентаций. В контексте 

профессионального образования важным также становится наличие у такой лич-

ности системы специальных знаний, профессионально значимых качеств лично-

сти, умений и навыков. 

Нам близка точка зрения Л. А. Барановской, определяющей формирование 

как процесс поступательного, поэтапного продвижения человека от имеющегося 

уже в наличии уровня развития к потенциально возможному, более высокому 

посредством специально организованных условий, способов, целенаправленных 

педагогических действий [24]. Мы опираемся на позицию, согласно которой у 

будущих учителей уже есть опыт проявления заботы (например, полученный в 

семье), однако недостаточно сформированы знания и понимание сущности пе-

дагогической заботы, умения её осуществлять. Необходимо, используя имею-

щийся у будущих учителей субъективный опыт заботы, расширить и углубить 

их знания, развить личностные качества и профессиональные умения, которые 

обеспечат результат – сформированную готовность к педагогической заботе.  

Формирование готовности к педагогической заботе у будущих учителей в 

вузе определяется нами как личностно-ориентированный педагогический про-

цесс, направленный на развитие у студентов устойчивой мотивации к изучению 
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данного феномена, освоение студентами знаний о сущности педагогической за-

боты и умений её осуществления, на развитие эмпатии и рефлексивности. Фор-

мирование готовности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе стро-

ится нами на принципах системности, гуманизма, деятельности и субъектности, 

а этапами этого процесса являются: мотивационно-ценностный, содержательно-

деятельностный, рефлексивно-оценочный. 

Целью мотивационно-ценностного этапа является формирование у буду-

щих учителей внутренних мотивов обучения, представленных желанием овла-

деть знаниями о сущности педагогической заботы, а также стремлением к лич-

ностно-профессиональному развитию. Реализация этапа осуществляется за счёт 

актуализации субъективного опыта будущих учителей.  

Успешность профессиональной подготовки будущих учителей обуславли-

вается учетом, анализом и переработкой их субъективного опыта  

(Л. Н. Куликова [84; 85], Ф. Г. Мухаметзянова [108], М. В. Пац [107] Т. В. Тать-

янина [156], О. В. Шереметьева [171], B. Lew [189], S. Loftus, J. Higgs [190], T. 

M. Makhamatov [192]). Процесс приобретения будущим учителем профессио-

нальных знаний и практических умений непрерывно проходит через призму их 

субъективных переживаний: студент «пропускает через себя» приобретаемые в 

процессе взаимодействия с преподавателем знания; соотносит эти знания с про-

житым опытом. В этом случае будет затрагиваться когнитивная сфера студента 

(расширение теоретических знаний о педагогической заботе) и смысловая (вос-

приятие этих знаний студентом как ценностно-значимых для него, осознание 

значимости педагогической заботы для ребенка).  

Субъективный опыт будущих учителей обуславливает их своеобразную и 

неповторимую деятельность, а также направленность и качество их личностного 

саморазвития. Характер осуществления педагогической заботы у будущего учи-

теля в его будущей профессиональной деятельности будет зависеть от уже про-

житого им опыта заботы, а также от опыта, полученного в ходе профессиональ-

ной подготовки в вузе. Учёт субъективного опыта личности студента и актуали-
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зация этого опыта, способствуют активизации творческого взаимодействия пре-

подавателя и студента, приобретению «живого» знания.  

Профессиональная подготовка, таким образом, будет ориентирована на со-

бытийность и со-переживание, признание преподавателем своеобразной и непо-

вторимой личности студента. В процессе взаимодействия преподавателя и сту-

дентов, организованного в такой атмосфере, происходит взаимообогащение его 

участников когнитивными и эмоциональными потенциалами, ценностными ори-

ентациями. Это ведет за собой совместный личностный рост, создает и укреп-

ляет их общность, а также способствует взаимному изменению их поведения, 

отношений, установок. Исследования Л. Н. Куликовой показали, что чем более 

выражен личностно-ориентированный характер профессиональной подготовки 

с ориентацией на субъективный опыт будущего учителя, тем эффективнее его 

личностно-профессиональное развитие. Это объясняется тем, что такой образо-

вательный процесс подразумевает: формирование творческого содружества, 

способствующее становлению педагога как профессионала с присущим ему 

стремлением к саморазвитию; учет личностных характеристик и возможностей 

каждого обучающегося, его субъективного опыта как самоценного [84; 85].  

Актуализация субъективного опыта обучающихся в процессе формирова-

ния у них педагогической заботы позволит активизировать смысловую сферу 

личности, сформировать просоциальные мотивы [186]. Мы опираемся на поло-

жение о субъективном опыте как детерминанте деятельности. Таким образом, 

характер педагогической заботы будущего учителя будет зависеть от уже про-

житого им опыта заботы, а также от опыта, полученного в ходе профессиональ-

ной подготовки, то есть «здесь и сейчас». Учёт субъективного опыта личности 

студента, актуализация этого опыта, способствует приобретению «живого» зна-

ния. С этой целью можно организовать следующие виды работы: 

1) анализ и интерпретацию концепций отношений будущего учителя, 

сформированных, прежде всего, в детстве;  

2) работу с моделью баланса, включающую ребёнка и педагогическую за-

боту в систему ценностей будущего учителя;  
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3) работу с «картой воспоминаний», которая направлена на анализ буду-

щим учителем своего опыта заботы, своего отношения к этому опыту;  

4) выполнение психологических упражнений, темой которых являются пе-

дагогическая забота («Дублирование», «Ожившая картина», «Аквариум»). 

Эффективной формой организации профессиональной подготовки могут 

стать занятия с элементами психологического тренинга. Специфика таких заня-

тий заключается в том, что они представляют собой комплекс психологических 

упражнений и игр, подобранных исходя из цели и возрастных особенностей 

участников. Отличительной особенностью занятий с элементами тренинга вы-

ступает наличие постоянной обратной связи между преподавателем и студен-

тами. Главное преимущество таких занятий заключается в том, что взаимодей-

ствие, организованное в этих условиях, помогает каждому участнику «проник-

нуть» в собственный субъективный опыт, осознать его значение и влияние на его 

жизнь, будущую профессиональную деятельность. Важным этапом занятия яв-

ляется шеринг – форма взаимодействия участников занятия, при котором проис-

ходит их самораскрытие. Такая форма работы может обеспечить актуализацию 

субъективного опыта студентов за счёт того, что их переживания основаны на 

имеющихся у них концепциях отношений, детерминантами формирования кото-

рых являются прожитые события [120].  

При правильной организации занятий с элементами психологического тре-

нинга создаются условия для комфортного, эмоционального благополучного 

взаимодействия, при котором участники могут искренне выражать свои чувства, 

эмоциональные состояния, переживания. Это достигается путём:  

– создания соответствующей обстановки (участники сидят вокруг и взаи-

модействуют друг друга постоянно; использование соответствующей мебели, 

способствующей более комфортному пребыванию в группе);  

– организации этапов работы, предполагающих психологический настрой 

участников, «включение» в работу (например, «шеринг», предполагающий раз-

деление с другими участниками своих переживаний, эмоционального состояния, 

субъектного опыта, а также их совместное обсуждение). 
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На содержательно-деятельностном этапе формирование готовности к 

педагогической заботе у будущих учителей осуществляется за счет расширения 

содержания профессиональной подготовки студентов. 

Нами был осуществлен анализ учебных планов и содержания образова-

тельных программ дисциплин, реализуемых в образовательном процессе 

ФГБОУ ВО «БГПУ» на факультете педагогики и методики начального образо-

вания. Это позволило нам изучить содержание программ преподаваемых дисци-

плин, рассмотреть основные организационные формы учебного процесса и ме-

тодику ведения дисциплин. В изученных нами программах уделяется внимание 

подготовке будущих учителей к организации личностно-ориентированного вза-

имоействия. Так, в рабочей программе дисциплины «Психолого-педагогические 

основы инклюзивного образования в начальной школе», уделяется внимание 

изучению особенностей реализации общепедагогических принципов в условиях 

инклюзивного образования; изучаются формы, методы, приемы, педагогические 

технологии образования лиц с особенностями в развитии на основе дифферен-

цированного, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подхо-

дов. В других образовательных программах также уделяется внимание форми-

рованию готовности будущих учителей к осуществлению профессиональной де-

ятельности согласно современным требованиям к личности учителя. Так, в об-

разовательной программе дисциплины «Педагогика начального образования» 

особое место принадлежит усвоению будущими учителями тем, связанных с ор-

ганизацией межличностного взаимодействия учителя и ребёнка. В рамках курса 

изучаются формы и методы организации обучения и воспитания, педагогические  

концепции и образовательные технологии. Особое место уделяется изучению 

личности учителя.  

Однако в содержании программ отсуствуют темы (разделы), посвященные 

изуению сущности педагогической заботы и её специфике, месту педагогиче-

ской заботы в системе профессиональной деятельности учителя. В связи с этим 

нам видится важным формирование у будущих учителей знаний о педагогиче-

ской заботе как элементе профессиональной педагогической деятельности. С 



 

53 

 

этой целью необходимо изучение студентами понятия «педагогическая забота», 

структуры этого понятия; определение места педагогической заботы в системе 

профессиональной деятельности учителя. Этот материал возможно включить в 

содержание рабочих программ реализуемых дисциплин, а также внедрить в рам-

ках авторской программы.  

Если предметное содержание предполагает конкретные трудовые действия 

педагога, специфику его трудовой деятельности, то при определении социаль-

ного содержания профессиональной педагогической деятельности смысловые 

акценты смещаются в специфицу взаимоотношений учителя и других субъектов 

образовательного процесса (ученики, другие учителя, родители). Включение бу-

дущих учителей в предметное и социальное содержание будущей профессио-

нальной деятельности обеспечит понимание студентами её сущности и, как след-

ствие, – понимание педагогической заботы как элемента этой деятельности. 

Именно здесь важно вовлекать будущих учителей в со-действие, со-твор-

чество, со-радость с другими субъектами образовательного процесса, активзиро-

вать его субъектную позицию, определяющуюся такими характеристики, как ак-

тивность, инициативность, деятельное отношение к себе и к другим людям.  

Вовлекаясь в такую профессиональную подготовку студент будет высту-

пать субъектом учебной деятельности, а сами знания, приобретаемые им, будут 

соотноситься с его убеждениями, мотивами, особенностями качеств личности. 

Таким образом, студент уже с самого начала обучения встает в деятельностную 

позицию, предполагающую обогащение профессиональных знаний и практиче-

ского опыта в «контексте разрешения студентами моделируемых ситуаций» [41 

с. 44]. 

Профессия учителя, требующая высокого уровня социальной ответствен-

ности, активности и гуманистического отношения к субъектам образовательного 

процесса, не может быть усвоена без практического включения будущих учите-

лей во взаимодействие с детьми, их родителями и другими учителями. Это пред-

полагает, прежде всего, процесс формирования готовности к педагогической за-

боте у будущих учителей в вузе на основе особенностей их взаимодействия с 
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субъектами других образовательных организаций, которое может способство-

вать актуализации само- и взаиморефлексии, созданию атмосферы доверия и 

творчества.  

Важным здесь являются производственные практики. Вслед за Н. В. Баса-

лаевой и Т. В. Казаковой отметим, что во взаимодействии будущих учителей с 

субъектами образовательного процесса школы (ученики, родители, педагоги) 

осуществляется взаимное предъявление ценностей, убеждений, смыслов, что 

обусловливает развитие профессионально значимых личностных качеств. Усло-

вия, максимально приближенные к естественным, позволяют возвращаться к 

имеющемуся опыту заботы в различных профессиональных ситуациях общения 

[25]. 

Такое обучение ставит будущих учителей в позицию деятелей и творцов в 

своей профессиональной области, так как содержание заданий подразумевает ра-

боту с конкретными педагогическими явлениями и процессами, с субъектами об-

разовательных отношений (например, проектирование коллективного творче-

ского дела на базе социально-реабилитационного центра города; разработка ин-

дивидуального образовательного маршрута ребёнка; решение реальной или 

сымитированной педагогической задачи). 

На рефлексивно-оценочном этапе особое внимание уделяется развитию у 

будущих учителей навыков самоанализа и оценки своих достижений в освоении 

профессиональных знаний о педагогической заботе, умений её осуществления. 

Этап обеспеспечивается организацией рефлексии студентов посредством ис-

пользования рефлексивных методов и технологий обучения. 

Использование рефлексивных методов и технологий обучения в формиро-

вании готовности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе обеспечит: 

– понимание связи актуальных знаний о педагогической заботе и умений 

её осуществления с содержанием будущей профессиональной деятельности; 

– оценку успешности усвоения знаний о сущности педагогической заботы 

и умений её осуществления; 

– корректировку достигнутых результатов обучения [117]. 
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 Вслед за И. И. Ревякиной и В. Н. Белкиной при использовании рефлексив-

ных методов и технологий обучения мы придерживаемся следующей позиции: 

формирование готовности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе 

должен быть происходить не только в поле усвоения системы знаний, но и в кон-

тексте его личностного индивидуального развития [135]. В этой связи важно ис-

пользовать такие методы и технологии, которые способствуют оценке будущими 

учителями своего отношения к изумаемым явлениям и процессам, их месту в 

своей будущей профессиональной деятельности.  

Выбор рефлексивных методов и технологий обучения как средства пфор-

мирования готовности к педагогической заботе у будущих учителей также обу-

словлен их спецификой, среди которых мы выделяем: 

– ориентацию на своеобразную и неповторимую личность студента с при-

сущим ему субъективным опытом; 

– совместная деятельность, осуществляющаяся в атмосфере со-творчества, 

сотрудничества, и предполагающая ориентацию на индивидуальность каждого 

студента; 

– использование способов организации учебной деятельности, предпола-

гающих активное включение в работу каждого студента, и активизацию его по-

знавательной и социальной активности; 

– содержание заданий и характер их выполнения предполагают моделиро-

вание предметного и социального содержания будущей профессиональной дея-

тельности. 

– большие возможности для формирования личностного смысла приобре-

таемых знаний и опыта педагогического взаимодействия; 

– активизация ценностно-смысловой сферы и её формирование. 

В качестве таких рефлексивных методов и технологий представлены сле-

дующие: 

Word's Cloud («Облако слов»), суть которого заключается в том, что сту-

дентам называется ключевое слово (например, «педагогическая забота»). Их за-
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дача – написать слова, которые ассоциируются у них с ключевым словом, и сге-

нерировать «облако». Преимущество данного упражнения состоит в его непро-

должительном выполнении, а также в том, что его использование активизирует 

ценностно-смысловую рефлексию студента путем создания ассоциаций. 

Составление интеллект-карт на тему педагогической заботы может пред-

полагать фиксацию мыслей в определенной последовательности: 

1) немного развернув лист страницы начать рисунок в центре (предостав-

ление мозгу творческой свободы ветвиться во всех направлениях); 

2) использование изображение в качестве центральной идеи интеллект-

карты; 

3) присоединение к центральному образу ответвления, связанные с глав-

ной идеей интеллект-карты; 

4) написание по одному слову над/под каждым ответвленным изображе-

нием.  

Интеллект-карта представляет собой продукт интеллектуальной и художе-

ственной деятельности студента, что делает его использование интересным в 

учебной деятельности. 

Технология «Frayer» предполагает работу в группе. Лист делится на че-

тыре сектора. В центре листа подгруппе необходимо написать понятие «педаго-

гическая забота»; в левом верхнем углу обязательные характеристики педагоги-

ческой заботы, в правом верхнем углу – второстепенные характеристики; в ниж-

нем углу примеры педагогической заботы, а в правом нижнем углу – антипри-

меры.  

Технология «World cafe» предполагает разделение студентов на под-

группы. Каждой подгруппе дается задание – обсудить и написать на листе ват-

мана идеи в соответствии с поставленной задачей. Получается определенное ко-

личество задач. После того, как группа выполнила свою задачу, другие студенты 

переходят к следующему столу, а «хранитель смыслов» (один студент) остается 

на месте. Тем самым происходило взаимообогащение идеями и опытом.  

Технология «Placemet» подразумевает следующее. Студенты делятся на 
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подгруппы по четыре человека и садятся за столы. На столее лежат листы с флип-

чартами (на листе формата А1 приклеены пять листов А4 – четыре листа в каж-

дом углу и один в центре). Каждый студент заполняет свой лист А4 в соответ-

ствии с поставленной задачей, после чего лист А1 переворачивается на 90 граду-

сов. Это нужно для того, чтобы студент, который получил заполненный преды-

дущим студентом лист, оценил идеи последнего и сравнил их со своими. На по-

лученном листе также необходимо написать свои идеи, затем снова перевернуть 

лист А1.Так продолжалось до тех пор, пока лист снова не оказывался у студента 

с его же идеями.  

В технологии «Fishbone» студентам предлагается макет скелета рыбы. На 

голове обозначается проблема; по правой стороне скелета причины неудач; по 

левой стороне представлены примеры – приклеиваются листы с конкретным 

описанием вышеуказанных проблем; на хвосте представлены выводы. Команде 

необходимо заполнить каждую часть скелета рыбы. 

Технология «Шесть шляп мышления» позволяет рассмотреть изучаемую 

проблему с разных аспектов. «Надевая» миниатюры шляп разных цветов, сту-

дент рассматривает тот или иной аспект проблемы: белая шляпа (рациональная), 

красная шляпа (эмоциональная), черная шляпа (пессимистичная), желтая шляпа 

(оптимистичная), зеленая шляпа (творческая), синяя шляпа (подведение итогов). 

Кейс-технологиям позволяют погрузить будущих учителей в предметный 

и социальный контекст будущей профессиональной деятельности. Технология 

решения кейс-задачи включает в себя этапы (по Л. Л. Супруновой):  

1) постановка задачи на основе анализа ситуации и конкретных действий; 

2) моделирование способов решения педагогической задачи; 

3) осуществление плана действий по её решению; 

4) анализ результатов решения педагогической задачи [121]. 

Как можно заметить, работа с педагогическим кейсом предполагает ре-

флексию, так как для его решения важно в анализировать ситуацию, отбирать на 

основе этого анализа продуктивный комплекс педагогических действий. 

В деловых играх студенты включаются в непосредственное обыгрывание 
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предлагаемых ситуаций, отражающих профессиональное содержание обсуж-

дают ряд вопросов, касающихся педагогической заботы, практики её осуществ-

ления в рамках современного образования. Преимущество деловых игр в про-

фессиональной подготовке будущих учителей состоит в том, что они модели-

руют реальную профессиональную ситуацию, которую необходимо преобразо-

вать в педагогическую задачу. Для этого студенту необходимо активизировать 

свои рефлексивные способности. 

Активизирует рефлексию проектная деятельность, результатом которой 

выступает конкретный продукт. В проектной деятельности будущие учителя 

проходят ряд взаимосвязянных этапов, подразумевающих рефлексию. Прежде 

всего речь идёт об оценке своего отношения к предмету проектирования, резуль-

татов проекта и его эффективности. 

Разновидностью проектной деятельности является игра-конструктор «Го-

лос поколения». Суть этой технологии заключается в создании студентами соци-

ально значимого проекта в виде моделирования занятий и внеклассных меропри-

ятий. Командам выдается рабочий лист, на котором необходимо описать свой 

проект. С этой целью они получают у «директоров» (например, старшекурсники) 

векторы, которые определяют сущность проекта команды. Также они исполь-

зуют выданные карточки: элемент, который присутствует в их проекте; талант, 

необходимый для осуществления проекта; цитата, отражающая суть проекта; 

ориентир проекта. Таким образом, за отведенное время команде нужно, исполь-

зуя раздаточный материал, составить проект, защитить его перед «директором». 

Сам проект должен подходить по содержанию и цели к той организации, в рам-

ках которой его защищают. Специфика такой технологии заключается в том, что 

будущие учителя дают оценку актуальности проекта, соотносят его содержание 

и предполагаемый результат с современными реалиями в образовании, анализи-

руют свою деятельность в команде, успешность усвоения учебного материала, 

то есть осуществляют рефлексию. 

Особое внимание стоит уделять сочинениям-эссе, в которых студенты вы-

ражают личное отношение к задаваемой проблеме, выражают свои переживания 
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в виде символа. Специфика сочинения-эссе заключается в том, что его написание 

основано прежде всего не на фактах, а на субъективном взгляде на ситуацию, 

явление, процесс.  

При использовании рефлексивных методов и технологий обучения расши-

ряется ориентация будущих учителей на все сферы педагогической деятельности 

– не только на овладение методикой преподавания учебных предметов, но также 

и на обогащение и углубление опыта общения с детьми, развития осознанного 

отношения к себе. Всё это является важным в профессиональной подготовке бу-

дущих учителей, в том числе и при формировании готовности к педагогической 

заботе. 

В процессе выполнения заданий при использовании рефлексивных мето-

дов и технологий студенты сталкиваются с противоречиями и проблемами, раз-

решение которых требуют от них активизации личного отношения к их разреше-

нию. Потребность в разрешении этих проблем как личностно значимых будут 

способствовать тому, что у студента возрастет необходимость в личностном и 

профессиональном саморазвитии, потребность реализовать творческие возмож-

ности в деятельности. Студент, который находится в непрерывном саморазвитии 

и самореализации, способен принимать новое, анализировать свою деятель-

ность, совершенствовать свои профессиональные навыки, активно проявлять 

своё отношение к той или иной проблеме.  

Результативному компоненту модели соответствует контрольно-коррек-

тирующая функция. Компонент включает в себя систему критериев и показате-

лей, уровни сформированности готовности к педагогической заботе у будущих 

учителей в вузе, а также результат реализаци модели – сформированная готов-

ность к педагогической заботе у будущих учителей. 

 Исходя из сформулированного нами определения понятия «готовность к 

педагогической заботе у будущих учителей в вузе» и компонентов готовности к 

педагогической заботе у будущих учителей, были определены следующие кри-

терии: знаниевый, практико-ориентированный, эмоциональный и рефлексивно-

оценочный.  
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Знаниевый критерий предполагает наличие знания и понимания сущности 

педагогической заботы. Показателями знаниевого критерия выступают: степень 

наличия систематизированных знаний о сущности педагогической заботы, её 

специфике, значимости и месте в системе профессиональной деятельности учи-

теля. 

Практико-ориентированный критерий подразумевает владение будущим 

учителем умениями осуществления педагогической заботы. В качестве показа-

телей критерия нами выделены: степень владения профессиональными умени-

ями, направленными на помощь ученику и представленными выявлением труд-

ностей ученика и причин их возникновения, адекватной оценкой ситуации, вы-

бором продуктивных педагогических действий. 

Эмоциональный критерий предполагает у будущего учителя эмоциональ-

ную отзывивость, способность к сочувствию и сопереживанию, то есть развитую 

эмпатию. Показателем эмоционального критерия выступает уровень развития 

эмпатии, представленной способностью к сопереживанию, сочувствию и иден-

тификации. 

Рефлексивно-оценочный критерий предполагает самоанализ будущим 

учителем своей деятельности, оценку сформированности у себя педагогической 

заботы. В качестве показателя критерия представлен уровень развития рефлек-

сивности, обеспечивающей способность оценивать успешность усвоения знаний 

о педагогической заботе и умений её осуществления. 

Таким образом, концепция формирования готовности к педагогической за-

боте у будущих учителей в вузе представлена моделью, состоящей из следующих 

компонентов: целевого (цель), содержательного (компоненты готовности к пе-

дагогической заботе у будущих учителей в вузе – когнитивный, деятельностный, 

эмотивный, рефлексивный), процессуального (этапы формирования готовности 

к педагогической заботе у будущих учителей в вузе – мотивационно-ценност-

ный, содержательно-деятельностный, рефлексивно-оценочный) и результатив-

ного (критерии, показатели и уровни готовности к педагогической заботе у бу-



 

61 

 

дущих учителей в вузе, результат), выполняющих ценностно-смысловую, орга-

низационную, технологическую и контрольно-корректирующую функции. 
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Выводы по первой главе 

 

Основной задачей первой главы являлся анализ методологических основ 

формирования готовности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе. 

В ходе исследования были решены задачи 1-4: 

1. В педагогической науке имеются общие предпосылки для научной раз-

работки проблемы формирования готовности к педагогической заботе у буду-

щих учителей в вузе. Анализ теории и практики формирования готовности к пе-

дагогической заботе в профессиональной подготовке будущих учителей показал, 

что педагогическая забота выступает в качестве важного элемента профессио-

нальной деятельности учителя, а формирование готовности к педагоги-еской за-

боте у будущих учителей в вузе актуально и перспективно. Однако настоящая 

проблема еще не была предметом специального изучения в педагогической 

науке: отсутствует концепция формирования готовности к педагогической за-

боте у будущих учителей в вузе, не разработано учебно-методическое обеспече-

ние её формирования. 

2. Опора на алгоритмы и логику научного педагогического исследования, 

позволила нам определить методологию исследования проблемы формирования 

готовности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе. Методология 

исследования представлена: методологическими подходами (системным, аксио-

логическим, личностно-деятельностным и акмеологическим), принципами (си-

стемности, гуманизма, деятельности, субъектности), понятием «готовность к пе-

дагогической заботе у будущих учителей в вузе» которое представляет собой ин-

тегративное личностное образование, формирующееся в процессе профессио-

нальной подготовки в вузе, включающее в себя профессиональные знания, уме-

ния, эмпатию и рефлексивность, обеспечивающее эффективное взаимодействие 

между учителем и учеником с целью оказания помощи ученику. Структура го-

товности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе состоит из когни-

тивного (профессиональные знания о сущности педагогической заботы, осозна-

ние значимости педагогической заботы в выбранной профессии, понимание её 
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места в системе профессиональной деятельности учителя), деятельностного 

(профессиональные умения осуществлять педагогическую заботу в будущей 

профессиональной деятельности, подразумевающие выявление трудностей уче-

ника и причин их возникновения, адекватную оценку ситуации, выбор продук-

тивных педагогических действий), эмотивного (развитая эмпатия, представлен-

ная способностью к сопереживанию, сочувствию, идентификации), рефлексив-

ного (развитая рефлексивность, обеспечивающая способность оценивать успеш-

ность усвоения знаний о педагогической заботе и умений её осуществления) ком-

понентов. 

3. Концепция формирования готовности к педагогической заботе у буду-

щих учителей в вузе представлена моделью, которая состоит из компонентов: це-

левого (цель), выполняющего ценностно-смысловую функцию; содержатель-

ного (компоненты готовности к педагогической заботе у будущих учителей в 

вузе – когнитивный, деятельностный, эмотивный, рефлексивный), выполняю-

щего организационную функцию; процессуального (этапы формирования готов-

ности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе – мотивационно-цен-

ностный, содержательно-деятельностный, рефлексивно-оценочный), выполняю-

щего технологическую функцию; результативного (критерии, показатели и 

уровни сформированности готовности к педагогической заботе у будущих учи-

телей в вузе, результат), выполняющего контрольно-корректирующую функ-

цию. 

4. Критериями и показателями готовности к педагогической заботе у бу-

дущих учителей в вузе являются: знаниевый (наличие знаний о сущности педа-

гогической заботы), практико-ориентированный (владение профессиональными 

умениями педагогической заботы), эмоциональный (развитая эмпатия), рефлек-

сивно-оценочный (развитая рефлексивность).
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ГЛАВА 2 

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ГОТОВНОСТИ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЗАБОТЕ У БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ В ВУЗЕ 

 

2.1 Диагностика уровня сформированности готовности к 

педагогической заботе у будущих учителей в вузе 

 

Опытно-экспериментальная работа проходила на базе ФГБОУ ВО «Благо-

вещенский государственный педагогический университет» на факультете педа-

гогики и методики начального образования с 2019 по 2023 г.г.  

В опытно-экспериментальной работе приняло участие 97 студентов, из 

них:  

– 33 студента (ЭГ-1) обучались по педагогическому направлению по про-

филю «Начальное образование. Английский язык»; 

– 32 студента (ЭГ-2) обучались по психолого-педагогическому направле-

нию подготовки по профилю «Психология и педагогика начального образова-

ния»; 

– 32 студента (КГ) обучались по педагогическому направлению по про-

филю «Начальное образование».  

Для проведения опытно-экспериментальной работы нами были выбраны 

студенты одного факультета, у которых отмечается близость учебных планов и 

планов воспитательной работы. Все студенты поступили в университет в 2019 

году, то есть на начало опытно-экспериментальной работы являлись студентами 

первого курса. По гендерному составу выборки являются идентичными. В даль-

нейшем однородность выборок будет подтверждена математически путем рас-

чета U-критерия Манна-Уитни. 

Опытно-экспериментальная работа включала в себя следующие этапы: 
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Констатирующий (2019 г.) включал в себя отбор и обоснование диагно-

стических методик с целью выявления начального уровня сформированности го-

товности к педагогической заботе у будущих учителей; комплектование экспе-

риментальных и контрольной групп; диагностику исходного уровня сформиро-

ванности готовности к педагогической заботе у будущих учителей; проведение 

количественного и качественного анализа результатов диагностики. 

Формирующий (2020 – 2023 г.г.) предполагал реализацию модели форми-

рования готовности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе. В со-

держание профессиональной подготовки были внедрены программы «Педагоги-

ческая забота в профессиональной деятельности учителя», «Педагогическая за-

бота и личность учителя», дополнено содержание программ профильных дисци-

плин, применены интерактивные методы и технологии (нетрадиционные лекции, 

кейс-технологии, деловые игры, проектная деятельность, технологии «Аква-

риум», «Пять пальцев», «Остров», «Frayer», «World Cafe», «Placemet», 

«Fishbone», «Шесть шляп мышления», игра-конструктор «Голос поколения»). 

Контрольный (2023 г.) включал проведение итогового диагностического 

среза, выявление динамики уровня сформированности готовности к педагогиче-

ской заботе у будущих учителей и её сравнение, сформулирование выводов ис-

следования.  

На основе анализа теоретических аспектов исследуемой проблемы  нами 

были выделены уровни сформированности готовности к педагогической заботе 

у будущих учителей. 

Низкий уровень сформированности готовности к педагогической заботе у 

будущих учителей характеризуется несформированностью знаний о педагогиче-

ской заботе и её специфике, непониманием её места в системе профессиональной 

деятельности учителя. Будущий учитель с низким уровнем готовности к педаго-

гической заботе характеризуется неразвитыми эмпатией и рефлексивностью. У 

таких будущих учителей не развиты умения осуществления педагогической за-

боты: они не могут выявить трудности ученика и причины их возникновения, 
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дать адекватную оценку ситуации, выбрать продуктивные педагогические дей-

ствия по разрешению трудностей ученика и обосновать их эффективность. 

Средний уровень сформированности готовности к педагогической заботе 

у будущих учителей характеризуется недостаточной целостностью и системно-

стью знаний о сущности педагогической заботы и её специфике; поверхностным 

пониманием места педагогической заботы в системе профессиональной деятель-

ности учителя. У таких будущих учителей эмпатия и рефлексивность недоста-

точно развиты. Они затрудняются выявить трудности ученика и причины их воз-

никновения, дать адекватную оценку ситуации, выбрать продуктивные педаго-

гические действия по разрешению трудностей ученика, им сложно дается обос-

нование эффективности выбранных педагогических действий.  

Высокий уровень сформированности готовности к педагогической заботе 

у будущих учителей характеризуется целостной системой знаний о сущности пе-

дагогической заботы и её специфике; глубоким пониманием места педагогиче-

ской заботы в системе профессиональной деятельности учителя. У таких буду-

щих учителей сформирована система общечеловеческих и профессиональных 

ценностей, среди которых находит свое место педагогическая забота. Будущие 

учителя с высоким уровнем сформированности готовности к педагогической за-

боте характеризуются развитой эмпатией и рефлексивностью. У них развиты 

умения осуществления педагогической заботы: они могут выявить трудности 

ученика и причины их возникновения, дать адекватную оценку ситуации, вы-

брать продуктивные педагогические действия по разрешению трудностей уче-

ника и обосновать их эффективность. 

 Уровни сформированности готовности к педагогической заботе у буду-

щих учителей определялись путем диагностики сформированности готовности 

к педагогической заботе по каждому критерию. 

Представим критерии и показатели сформированности готовности к педа-

гогической заботе у будущих учителей в зависимости от уровня её сформирован-

ности в целом (таблица 3). 
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Таблица 3 – Критерии, показатели и уровни сформированности готовности к педагогической заботе у будущих учителей 

 

Уровень 

              Кри-

терии 

Знаниевый Практико- 

ориентированный 

Эмоциональный Рефлексивно- 

оценочный 

Высокий Целостная система зна-

ний о сущности педаго-

гической заботы и её 

специфике; глубокое по-

нимание места педагоги-

ческой заботы в системе 

профессиональной дея-

тельности учителя. 

Выявляет трудности ученика 

и причины их возникнове-

ния, даёт адекватную оценку 

ситуации; выбранные педаго-

гические действия по разре-

шению трудностей ученика 

продуктивны, а их эффектив-

ность обоснована. 

Высокий уровень  

развития эмпа-

тии, представлен-

ной способно-

стью к сопережи-

ванию, сочув-

ствию и иденти-

фикации 

Высокий уровень  

развития  

рефлексивности, под-

разумевающей спо-

собность оценивать 

успешность усвоения 

знаний о педагогиче-

ской заботе и умений 

её осуществления 

Средний Знания о педагогической 

заботе и её специфике 

поверхностны; понима-

ние её места в системе 

Затрудняется выявлять труд-

ности ученика и причины их 

возникновения, давать адек-

ватную оценку ситуации; вы-

Средний уровень 

развития эмпа-

тии, представлен-

ной недостаточ-

ным развитием 

Средний уровень  

развития  

рефлексивности, под-

разумевающей недо-

статочно развитую 
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профессиональной дея-

тельности учителя недо-

статочны. 

бранные педагогические дей-

ствия по разрешению труд-

ностей ученика частично 

продуктивны; затрудняется 

обосновывать эффективность 

педагогических действий. 

способности к со-

переживанию, со-

чувствию и иден-

тификации 

способность оцени-

вать успешность усво-

ения знаний о педаго-

гической заботе и уме-

ний её осуществления 

Низкий Несформированность 

знаний о педагогической 

заботе и её специфике, 

непонимание её места в 

системе профессиональ-

ной деятельности учи-

теля. 

Не может выявить трудности 

ученика и причины их воз-

никновения, дать адекватную 

оценку ситуации; выбранные 

педагогические действия по 

разрешению трудностей уче-

ника контрпродуктивны; не 

может обосновать эффектив-

ность педагогических дей-

ствий. 

Низкий уровень 

развития эмпа-

тии, представлен-

ной отсутствием 

способности к со-

переживанию, со-

чувствию и иден-

тификации 

Низкий уровень  

развития  

рефлексивности под-

разумевающей неспо-

собность оценивать 

успешность усвоения 

знаний о педагогиче-

ской заботе и умений 

её осуществления 

Методика Авторская анкета 

 

Диагностические кейсы 

(И. А. Царик) [167] 

«Диагностика 

уровня эмпатиче-

ских способностей» 

 (В. В. Бойко) [134] 

«Определение уровня 

рефлексии» 

(О. С. Анисимов) [14] 
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Для оценки сформированности готовности к педагогической заботе у бу-

дущих учителей по знаниевому критерию нами использовалась авторская анкета, 

которая позволяла оценить степень наличия знания и понимания сущности педа-

гогической заботы, степень понимания места педагогической заботы в системе 

профессиональной деятельности учителя (приложение А). Исходные данные по 

результатам анкетирования представлены в приложении Л, результаты анкети-

рования в процентном соотношении по группам представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Результаты анкетирования, проведенного с целью диагностики 

уровня сформированности готовности к педагогической заботе у будущих учи-

телей по знаниевому критерию 

 

Группа ЭГ-1 ЭГ-2 КГ 

Кол-во студентов 33 32 32 

Высокий уровень 

(5-6 баллов) 

количество 2 1 1 

% 6 3 3 

Средний уровень 

(3-4 баллов) 

количество 8 10 7 

% 24 31 22 

Низкий уровень 

(0-2 баллов) 

количество 23 21 24 

% 70 66 75 

 

В таблице 5 представим наиболее распространенные ответы испытуемых. 

 

Таблица 5 – Наиболее распространенные ответы испытуемых по результатам 

анкетирования 

 

Ответ анкеты Частота встречаемости 

Формирование готовности к педаго-

гической заботе не обязательно, так 

42 % (ЭГ-1), 59 % (ЭГ-2), 47 % (ЭГ-3) 
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как основная функция учителя – 

обучение. 

Формирование готовности к педаго-

гической заботе необязательно, так 

как забота осуществляется в семье. 

30 % (ЭГ-1), 44 % (ЭГ-2), 41 % (ЭГ-3) 

Педагогическая забота – это помощь 

ребёнку в обучении (неуспеваемость 

по предметам). 

52 % (ЭГ-1), 34 % (ЭГ-2), 41 % (ЭГ-3) 

Педагогическая забота осуществля-

ется тогда, когда ребёнок отстает по 

школьным предметам. 

39 % (ЭГ-1), 50 % (ЭГ-2), 38 % (ЭГ-3) 

 

Анализ результатов анкетирования показал, что у большинства будущих 

учителей отсутствуют знания о сущности педагогической заботы. Несформиро-

ванность знаний о педагогической заботе и её специфике, непонимание её места 

в системе профессиональной деятельности учителя диагностированы у 70 % бу-

дущих учителей ЭГ-1, 66 % будущих учителей ЭГ-2 и у 75 % будущих учителей 

КГ. Большинство студентов определяли педагогическую заботу как кормление, 

уход, опеку (забота нужна только в семье). Многие испытуемые отмечали её 

необходимость только в раннем и младшем дошкольном возрасте, аргументируя 

это тем, что у ребёнка еще не сформированы навыки самообслуживания. Описы-

вая личность заботящегося учителя, испытуемые написали такие личностные ка-

чества, как доброта, отвественность, гуманность. Никто из студентов не обозна-

чил важные качества личности – эмпатию и рефлексивность.  

Частично справились с предложенным заданием 24 % будущих учителей 

ЭГ-1, 31 % будущих учителей ЭГ-2 и 22 % будущих учителей КГ. Данные испы-

туемые характеризовались недостаточной полнотой и систематичностью знаний 

о сущности педагогической заботы, что выражалось в их ответах в процессе ан-
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кетирования. Определение педагогической заботы ограничивалось преимуще-

ственно такими характеристиками, как «кормление», «опека», «защита от нега-

тивных последствий», «любовь».  

6 % будущих учителей ЭГ-1, 3 % будущих учителей ЭГ-2 и 3 % будущих 

учителей КГ подчеркивали необходимость проявления заботы о ребёнке в обра-

зовательном процессе школы и называли способы педагогической заботы, отме-

чая особую роль учителя. Также, они давали более точные характеристики педа-

гогической заботы: «содействие благополучию, самостоятельности», «непре-

рывная поддержка», «уважение личности ребёнка и защита его прав», «содей-

ствие личностному развитию», «деятельность», «помощь». В целом, они пра-

вильно определили педагогическую заботу, её значимость и особенности прояв-

ления. 

Уровень (высокий, средний, низкий) готовности к педагогической заботе 

по знаниевому критерию соответствует уровням успешности выполнения ан-

кеты. Таким образом, сводные результаты по знаниевому критерию представ-

лены на рисунке 2. 

 

 

 

Рисунок 2 – Начальный уровень сформированности готовности к педагогиче-

ской заботе у будущих учителей по знаниевому критерию  
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С целью изучения сформированности готовности к педагогической заботе 

у будущих учителей в вузе по практико-ориентированному критерию применя-

лись диагностические кейсы (автор – И. А. Царик) [167] (приложение В). 

Успешность выполнения предложенных кейсов оценивалась на основе оценки 

умений выявить и сформулировать проблему, выделить и обосновать причины 

возникшего феномена, дать адекватную и теоретически основанную оценку си-

туации, отобрать адекватные и продуктивные педагогические действия для ре-

шения возникшей проблемы. Исходные данные по результатам выполнения ме-

тодики представлены в приложении Л, результаты выполнения методики в про-

центном соотношении по группам представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Результаты выполнения диагностических кейсов, использованных с 

целью диагностики уровня сформированности готовности к педагогической 

заботе у будущих учителей по практико-ориентированному критерию 

 

Группа ЭГ-1 ЭГ-2 КГ 

Кол-во студентов 33 32 32 

Высокий уровень 

(7,5-10 баллов) 

количество 2 4 3 

% 6 13 9 

Средний уровень 

(5,5-7 баллов) 

количество 8 7 4 

% 24 21 13 

Низкий уровень 

(0-5 баллов) 

количество 23 21 25 

% 70 66 78 

 

Анализ результатов показал – испытуемые затруднялись осуществлять 

осознанный выбор педагогических действий, а сами действия зачастую были 

контрпродуктивны. При решении педагогических задач будущие учителя не 

применяли разнообразные тактические способы или делали это неосознанно, ин-

туитивно, без опоры на психолого-педагогические знания. Особенно отмечено 
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неумение будущих учителей выявлять проблему кейса. Таких будущих учителей 

составляет большинство: 70 % в ЭГ-1, 66 % в ЭГ-2 и 78 % в КГ. 

24 % будущих учителей ЭГ-1, 21 % ЭГ-2 и 13 % КГ частично справились с 

предложенными заданиями. В процессе выполнения кейс-задач проблема была 

выделена неточно, имелись неточности в обосновании возникшей проблемы у 

ребенка. В целом, оценка описанной ситуации была верна, однако испытуемые 

затруднялись теоретически обосновать ее. Предложенное решение по разреше-

нию проблемы ребёнка выбрано верно. 

Справились с предложенными заданиями 6 % будущих учителей ЭГ-1, 13 

% ЭГ-2 и 9 % КГ. Данные студенты верно сформулировали проблему кейса, вы-

брали комплекс педагогических действий, направленных на помощь ученику и 

смогли обосновать свой выбор.  

Уровень (высокий, средний, низкий) готовности к педагогической заботе 

по практико-ориентированному критерию соответствует уровням успешности 

выполнения данной методики. Сводные результаты по практико-ориентирован-

ному критерию представлены на рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 3 – Начальный уровень сформированности готовности к педагогиче-

ской заботе у будущих учителей по практико-ориентированному критерию 
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С целью изучения сформированности готовности к педагогической заботе 

у будущих учителей по эмоциональному критерию применялась методика «Ди-

агностика уровня эмпатических способностей» (В. В. Бойко) [134] (приложение 

Б). Для нас было важно диагностировать интегральный показатель эмпатии. Ис-

ходные данные по результатам выполнения методики представлены в приложе-

нии Л, результаты выполнения методики в процентном соотношении по группам 

представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Результаты выполнения методики «Диагностика уровня 

эмпатических способностей», использованной с целью диагностики уровня 

сформированности готовности к педагогической заботе у будущих учителей по 

эмоциональному критерию 

 

Группа ЭГ-1 ЭГ-2 КГ 

Кол-во студентов 33 32 32 

Высокий уровень 

(30 и выше баллов) 

количество 4 4 4 

% 12 13 13 

Средний уровень 

(22-29 баллов) 

количество 5 9 7 

% 15 28 22 

Низкий уровень 

(15-21 баллов) 

количество 24 19 21 

% 73 59 66 

 

Как показали результаты диагностики, низкий уровень развития эмпатии 

диагностирован у 73 % будущих учителей ЭГ-1, у 59 % будущих учителей ЭГ-2 

и у 66 % будущих учителей КГ, что составляет большинство испытуемых. Ре-

зультаты анализа показали, что для большинства будущих учителей характерен 

низкий уровень развития эмпатии по всем предложенным шкалам (интегральное 

количество баллов от 15 до 20). Наименьшее количество баллов получено по 

шкале «идентификация», являющейся непременным условием эмпатии [128].  
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Средний уровень развития эмпатии диагностирован у 15 % будущих учи-

телей ЭГ-1, у 28 % будущих учителей ЭГ-2 и у 22 % будущих учителей КГ. У 

данных испытуемых был отмечен средний уровень развития эмпатии (в сумме 

набрали от 22 до 29 баллов). Студенты со средним уровнем развития эмпатии 

продемонстрировали наименьше количество баллов по шкале «идентификация», 

характеризующейся способностью постановки себя на место другого человека, 

пониманием другого на основе сопереживания [134]. Наибольшее количество 

баллов было получено по шкале «рациональный канал эмпатии», предполагаю-

щий направленность внимания, восприятия и мышления на состояние и про-

блемы другого человека, актуализирующую эмоциональное и интуитивное отра-

жение. При этом, все испытуемые со средним уровнем развития эмпатии отме-

чали важность заботы о детях в образовательном процессе школы, хоть и под-

черкивали её необязательность, перекладывая ответственность заботы на роди-

телей. 

Высокий уровень развития эмпатии диагностирован у 12 % будущих учи-

телей ЭГ-1, у 13 % будущих учителей ЭГ-2 и у 13 % будущих учителей КГ. Ре-

зультаты методики В. В. Бойко показали, что данные студенты демонстрируют 

высокий уровень развития эмпатии (набрали выше 30 баллов по интегральной 

шкале).  Наибольшее количество баллов было получено по шкале «Проникаю-

щая способность в эмпатии», которая расценивается автором методики как важ-

ное коммуникативное свойство человека, позволяющее создавать атмосферу со-

дружества, доверительности, позволяющей активизировать «эмоциональное по-

стижение» [134]. Также отмечено большое количество баллов по шкафе «иден-

тификация».  

Уровень (высокий, средний, низкий) готовности к педагогической заботе 

по эмоциональному критерию соответствует уровням успешности выполнения 

данной методики. Сводные результаты по эмоциональному критерию представ-

лены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Начальный уровень сформированности готовности к педагогиче-

ской заботе у будущих учителей по эмоциональному критерию 
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выполнения методики представлены в приложении Л, результаты выполнения 

методики в процентном соотношении по группам представлены в таблице 8. 
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Таблица 8 – Результаты выполнения методики «Определение уровня 

рефлексии», использованной с целью диагностики уровня сформированности 

готовности к педагогической заботе у будущих учителей по рефлексивно-

оценочному критерию 

 

Группа ЭГ-1 ЭГ-2 КГ 

Кол-во студентов 33 32 32 

Высокий уровень 

(12-18 баллов) 

количество 2 2 4 

% 6 6 13 

Средний уровень 

(7-11 баллов) 

количество 7 8 9 

% 21 25 28 

Низкий уровень 

(0-6 баллов) 

количество 24 22 19 

% 73 69 59 

 

Низкий уровень развития рефлексивности диагностирован у 73 % будущих 

учителей ЭГ-1, 69 % ЭГ-2 и 59 % КГ, что составляет большинство. Испытуемые 

выбирали такие варианты опросника, которые указывали их неспособность осу-

ществлять рефлексию. Они набирали от 0 до 6 баллов. Полученные результаты 

по стандартизированной методике подтверждались в ходе наблюдения за учеб-

ной деятельностью студентов: они не могли проанализировать результаты вы-

полненных ими заданий, затруднялись дать оценку своей деятельности.  

Средний уровень развития рефлексивности диагностирован у 21 % студен-

тов ЭГ-1, 25 % ЭГ-2, 28 % КГ. Они набрали от 7 до 11 баллов. Они возращаются 

к анализу решения проблемы только по мере необходимости, редко ищут при-

чину затруднений в себе. С другой стороны, большинство из испытуемых со 

средним уровнем часто или всегда предпочитают переходить от решения к ана-

лизу проблемы при возникновении трудностей. 

Высокий уровень развития рефлексивности диагностирован у 6 % студен-

тов ЭГ-1, 6 % ЭГ-2, 13 % КГ, которые набрали от 12 до 18 баллов. Такие студенты 
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часто возращаются к анализу проблему после ее решения, анализируют причины 

неудач и способов решения. В ходе наблюдения за студентами в учебной дея-

тельности была отмечена активнсоть и инициативность студентов, адеватная ре-

акция на критику.  

Уровень (высокий, средний, низкий) готовности к педагогической заботе 

по рефлексивно-оценочному критерию соответствует уровням успешности вы-

полнения данной методики. Сводные результаты по рефлексивно-оценочному 

критерию представлены на рисунке 5. 

 

 

 

Рисунок 5 – Начальный уровень сформированности готовности к педагогиче-

ской заботе у будущих учителей по рефлексивно-оценочному критерию 

 

Сводные результаты входной диагностики представим в таблице 9.  
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Таблица 9 – Сводные результаты входной диагностики уровня 

сформированности готовности к педагогической заботе у будущих учителей (в 

%) 

 

№ 

п/п 

Критерий Группа Входная диагностика, уровни 

Высокий Средний Низкий 

1. Знаниевый ЭГ-1 6 24 70 

ЭГ-2 3 31 66 

КГ 3 22 75 

3. Практико-ориентиро-

ванный 

ЭГ-1 6 24 70 

ЭГ-2 13 21 66 

КГ 9 13 78 

2. Эмоциональный ЭГ-1 12 15 73 

ЭГ-2 13 28 59 

КГ 13 22 66 

4. Рефлексивно-оценоч-

ный  

ЭГ-1 6 21 73 

ЭГ-2 6 25 69 

КГ 13 28 59 

 

Определим уровень сформированности готовности к педагогической за-

боте у будущих учителей в вузе посредством суммирования усредненных ре-

зультатов по каждому критерию (знаниевому, эмоциональному, практико-ори-

ентированному, рефлексивно-оценочному). Оценка уровня сформированности 

готовности к педагогической заботе у будущих учителей осуществлялась следу-

ющим образом: 1 балл ставился за низкий уровень сформированности готовно-

сти к педагогической заботе по критерию, 2 балла – средний уровень, 3 балла – 

высокий уровень.  

Расчет среднего уровня в каждой группе осуществлялся по формуле: 

Qгпз = (К1 + К2 + К3 + К4) / 4, где  
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Qгпз – оценка степени сформированности готовности к педагогической за-

боте у будущих учителей; 

К1 – степень сформированности готовности к педагогической заботе по 

знаниевому критерию; 

К2 – степень сформированности готовности к педагогической заботе по 

практико-ориентированному критерию; 

К3 – степень сформированности готовности к педагогической заботе по 

эмоциональному критерию; 

К4 – степень сформированности готовности к педагогической заботе по ре-

флексивно-оценочному критерию. 

Представим расчёт среднего уровня сформированности готовности к педа-

гогической заботе у будущих учителей.  

Qгпз ЭГ-1 = ((23х1 + 8х2 + 2х3) / 33 + (23х1 + 8х2 + 2х3) / 33 + (24х1 + 5х2 

+ 4х3) / 33 + (24х1 + 7х2 + 2х3) / 33) / 4 = (1,36 + 1,39 + 1,36 + 1,33) / 4 = 1,36 

Qгпз ЭГ-2 = ((21х1 + 10х2 + 1х3) / 32 + (21х1 + 7х2 + 4х3) / 32 + (19х1 + 9х2 

+ 4х3) / 32 + (22х1 + 8х2 + 2х3) / 32) / 4 = (1,37 + 1,5 + 1,46 + 1,37) / 4 = 1,42 

Qгпз КГ = ((20х1 + 10х2 + 2х3) / 32 + (23х1 + 6х2 + 3х3) / 32 + (21х1 + 7х2 

+ 4х3) / 32 + (19х1 + 9х2 + 4х3) / 32) / 4 = (1,43 + 1,46 + 1,37 + 1,53) / 4 = 1,44 

Далее нами был определен уровень сформированности готовности к педа-

гогической заботе у будущих учителей в целом. Высокий уровень сформирован-

ности готовности к педагогической заботе у будущих учителей устанавливается 

при Qгпз в диапазоне 2,0 – 3,0; средний уровень сформированности готовности к 

педагогической заботе у будущих учителей устанавливается при Qгпз в диапа-

зоне 1,5 – 2,0; низкий уровень сформированности готовности к педагогической 

заботе у будущих учителей устанавливается при Qгпз в диапазоне 1,0 – 1,5 [81]. 

Данные сведем в таблицу 10. 
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Таблица 10 – Результаты входной диагностики уровня сформированности 

готовности к педагогической заботе у будущих учителей 

 

Группа ЭГ-1 ЭГ-2 КГ 

Кол-во обучающихся 33 32 32 

Qгпз 1,36 1,42 1,44 

Уровень Низкий Низкий  Низкий  

 

Подтвердим однородность выборок путем расчета U-критерия Манна-

Уитни [146]. При сравнении каждой пары выборок были выдвинуты две гипо-

тезы: 

1) уровень сформированности готовности к педагогической заботе у буду-

щих учителей в первой выборке не ниже уровня сформированности готовности 

к педагогической заботе у будущих учителей во второй выборке (H0); 

2) уровень сформированности готовности к педагогической заботе у буду-

щих учителей в первой выборке ниже уровня сформированности готовности к 

педагогической заботе у будущих учителей во второй выборке (Н1). 

В исследовании мы ограничивались уровнем p = 0,01 как гарантирующим 

не более, чем 1 % вероятность ошибки. Критическое значение U было опреде-

лено по таблице критических значений для уровней статистической значимости 

p ≤ 0,01. Вывод о принятии или опровержении гипотез был сделан на основе ав-

томатического расчета критерия в программе IBM SPSS Statistics. 

Если Uэмп превышал справочное значение Uкрит при p ≤ 0,01, то нами при-

знавалось отсутствие статистических различий между двумя выборками (приня-

тие гипотезы Н0). В противном случае, если Uэмп был меньше справочного зна-

чения Uкрит при p ≤ 0,01, то нами признавалась статистически значимое различие 

в уровне сформированности готовности к педагогической заботе по проверяе-

мому критерию у будущих учителей между двумя выборками (принятие гипо-

тезы Н1). Исходные данные, вводимые в программу для расчета, представлены в 
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приложении Л, результаты математической обработки по каждому критерию 

между выборками представлены в приложении М. Сводные результаты расчёта 

представим в таблице 11.  

 

Таблица 11 – Результаты расчёта U-критерия Манна-Уитни на констатирующем 

этапе опытно-экспериментальной работы 

 

Группы 

Критерий  Средние ранги U-критерий 

Манна-

Уитни 

Uэмп 

Выборка 

1 

Выборка 

2 

ЭГ-1, КГ Знаниевый  33,91 32,06 498,00 0,671 

Практико-ориен-

тированный 

32,11 33,92 557,50 0,695 

Эмоциональный 28,70 37,44 670,00 0,061 

Рефлексивно-

оценочный  

31,74 34,30 569,50 0,579 

ЭГ-2, КГ Знаниевый  34,26 31,70 486,50 0,559 

Практико-ориен-

тированный 

28,77 37,36 667,50 0,063 

Эмоциональный 30,82 35,25 600,00 0,343 

Рефлексивно-

оценочный  

31,09 34,97 591,00 0,383 

ЭГ-1, ЭГ-2 Знаниевый  32,36 32,64 516,50 0,559 

Практико-ориен-

тированный 

35,33 29,67 421,50 0,217 

Эмоциональный 30,39 34,61 579,50 0,363 

Рефлексивно-

оценочный  

32,77 32,23 503,50 0,907 

Примечание: * – статистически значимые различия 
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Обработка результатов показала, что между выборками нет статистически 

значимых различий в уровне сформированности готовности к педагогической за-

боте по всем критериям (знаниевый, эмоциональный, практико-ориентирован-

ный, рефлексивно-оценочный). Большинство будущих учителей продемонстри-

ровали низкий уровень сформированности готовности к педагогической заботе.  

 

2.2 Реализация модели формирования готовности к педагогической заботе 

у будущих учителей в вузе 

 

Формирование готовности к педагогической заботе у будущих учителей 

осуществлялось поэтапно, включало в себя следующие этапы: мотивационно-

ценностный, содержательно-деятельностный, рефлексивно-оценочный. 

Реализация мотивационно-ценностного этапа осуществлялась за счёт ак-

туализации субъективного опыта будущих учителей. Разработанная и внедрен-

ная в образовательный процесс вуза программа «Педагогическая забота и лич-

ность учителя» включала в себя темы: «Ребёнок в системе ценностей учителя», 

«Эмпатия – основа педагогической заботы», «Личностно-профессиональный 

портрет учителя, осуществляющего педагогическую заботу», (приложение Д). 

Была организована работа по осознанию субъективного опыта студентов как са-

мобытного и самоценного, его анализу и переработке. Предлагаемые студентам 

задания подразумевали организацию «встречи» уже имеющегося опыта заботы с 

новым опытом, который интегрировал в себя ребёнка и детство как высшие нрав-

ственные ценности, сопереживание и сочувствие ребёнку 

Студентам были предложены задания, стимулирующие интерес к своим 

чувствам и переживаниям; опыту заботы, который они получили в течение 

жизни. Например, на этом этапе для будущих учителей был организован шеринг 

(от англ. share – «делиться»). В начале занятия студенты делились своими пере-
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живаниями и чувствами в отношении себя, других и окружающей действитель-

ности. Мы подводили обучающихся к важности обсуждения имеющегося у них 

опыта взаимодействия с родителями и другими родственниками, близкими дру-

зьями и другими значимыми людьми. После чего создавали условия для осозна-

ния будущими учителями анализа и переработки этого опыта. Здесь студенты 

были включены в обсуждение вопросов о субъективном опыте и его значимости 

для учителя, осуществляющего педагогическую заботу. 

В процессе шеринга мы задавали студентам следующие вопросы: «Как 

вчера прошёл твой день?», «Как ты встретил этот день?», «Общался ли ты вчера 

со своими близкими?», «Сделал ли ты доброе дело за последние несколько 

дней?», «Что ты чувствовал при этом?», «Что ты ждешь от сегодняшнего заня-

тия?» и другие). Такая работа позволяла будущим учителям не только актуали-

зировать субъективный опыт, но и настроиться на предстоящее занятие посред-

ством стимулирования у них эмоционального отклика. 

В целом будущие учителя включались в следующие виды работы:  

1) анализ и интерпретацию концепций отношений будущего учителя, 

сформированных, прежде всего, в детстве;  

2) работу с моделью баланса, включающую ребёнка и педагогическую за-

боту в систему ценностей будущего учителя;  

3) работу с «картой воспоминаний», которая была направлена на анализ 

будущим учителем своего опыта заботы, своего отношения к этому опыту;  

4) выполнение психологических упражнений, темой которых являлась пе-

дагогическая забота. 

На занятиях по теме «Ребёнок в системе ценностей учителя» будущим учи-

телям были предложены упражнения, в основе которых лежала работа с моделью 

баланса как отправной точкой осознания своего субъективного опыта. Содержа-

ние упражнений опирается на положения метода позитивной и транскультураль-

ной психотерапии о пятиступенчатой стратегии и сферах жизнедеятельности че-

ловека [71; 120]. Например, выполняя упражнение «Работа с моделью баланса», 
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студенты делились на пары. Первому участнику необходимо было рассказывать 

в течение 15 минут, чем он занимается большую часть времени, чему он уделяет 

меньше всего внимания и др. Задача второго участника – на основе модели ба-

ланса, фиксировать свои наблюдения (отмечать, в какой мере участником соблю-

дается «баланс»). Для этого, участники зарисовывали прямоугольную систему 

координат, на которой нужно было отметить – в какой сфере жизни будущего 

учителя находятся такие ценности, как «ребёнок», «педагогическая забота», 

«профессия учителя». После этого участники менялись ролями.  

Целью упражнения «Микро- и макротравмы» (таблица 12), являлся анализ 

событий, влияющих на формирование субъективного опыта. Обучающиеся при-

ходили к осознанию того, что, как «масштабные», так и кратковременные собы-

тия выстраивают актуальное видение мира и влияют на проявление заботы о ре-

бёнке. Исходя из таблицы 12 можно предположить, что в детстве студент не ви-

дел примера проявления заботы, и это потенциально затруднит осуществление 

педагогической заботы. Таким образом, целесообразна работа, направленная на 

демонстрацию примеров осуществления педагогической заботы, интериориза-

цию заботы как ценности. 

 

Таблица 12 – Фрагмент беседы будущих учителей в процессе выполнения 

упражнения «Микро- и макротравмы» 

 

Собеседник 1 Собеседник 2 

Когда ты заботилась о ком-то в по-

следний раз? 

 

 

 

А чем ты занимаешься обычно? 

Увлечения? (смещение работы на 

(задумчиво) Я не помню. Очень 

давно... Я даже не помню, о ком я 

могла бы заботиться... только если о 

маме. 

 

Мне даже некогда отдохнуть с друзь-

ями. Я постоянно учусь. 
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модель баланса с целью более де-

тального анализа) 

 

Ты вспомнила о маме... а как часто ты 

с ней проводишь время? 

 

 

 

 

 

 

Тебе не кажется, что иногда нужно 

заботиться о близких?  

 

 

 

 

 

 

Очень мало времени. Иногда созва-

ниваемся. Точно нельзя говорить о 

заботе (на основе модели баланса, 

можно предположить, что студент 

не уделяет время заботе о близких 

людях: смещение на сферу деятель-

ности) 

 

У меня никогда не было примера 

того, как надо заботиться. Точнее, я 

знаю, что надо заботиться, но... в се-

мье у меня никогда никто ни о ком не 

заботился, и я не имею такого опыта. 

 

Такая работа обуславливала необходимость преобразования существую-

щего опыта, организацию его «встречи» с новым опытом – с различными спосо-

бами проявления заботы, необходимостью педагогической заботы. В этой связи 

обсуждение происходило с использованием вопросов («Нужно ли заботиться о 

ребёнке в школе?», «Где можно получить опыт проявления заботы, если он от-

сутствует?», «Насколько важно получить такой опыт?» и др.). 

Много внимания уделялось работе с концепциями отношений. Будущим 

учителям было предложно упражнение «Базовые концепции отношений», цель 

которого – анализ концепций отношений и осознание их влияния на формирова-

ние готовности к педагогической заботе. Работа проходила в парах аналогично 

предыдущим упражнениям. Участнику необходимо было анализировать, в тече-

ние 15 минут, концепции отношений. Затем, участники менялись ролями. 
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Наибольшее внимание уделялось вопросам, касающихся заботы и заботливого 

отношения в детстве: «Как твои родители заботились о тебе в детстве? В чем это 

проявлялось?», «Проявляли ли твои родители заботу о других? Друг о друге?» и 

прочее. По окончании такой работы студенты отмечали: имеющийся субъектив-

ный опыт заботы необходимо акутализировать и перерабатывать в соотвествие с 

содержанием будущей профессиональной деятельности. 

После осознания того, что концепции отношений можно осознанно пере-

рабатывать, мы обсуждали важность этой переработки для учителя, проявляю-

щего педагогическую заботу. По итогу обсуждений будущие учителя приходили 

к выводу: на учителе лежит особая ответственность за преобразование получен-

ного жизненного опыта. Если у учителя получен негативный опыт проявления 

заботы (например, в детстве), то ему важно анализировать этот опыт, интерпре-

тировать и преобразовывать с целью эффективного осуществления педагогиче-

ской заботы в профессиональной деятельности. В этой связи особенно важно 

была работа с негативным субъективным опытом, который может служить це-

лью преобразования. Анализ существующего негативного опыта заботы и его 

сравнение с представлениями об истинной педагогической заботе послужили от-

правной точкой для формирования внутренней мотивации – положительному от-

ношению к педагогической работе с детьми («Я могу и буду заботиться о ребенке 

так, как не заботились обо мне», «Я буду заботиться о другом несмотря на то, 

что не заботились обо мне. Я научусь, ведь это важно»). 

Такая работа позволяла будущим учителям актуализировать свой субъек-

тивный опыт, в содержание которого входит забота о других и о себе, а также 

забота значимых взрослых (в детстве). Часто можно было заметить, что у сту-

дентов имеется негативный опыт заботы. Так, некоторые студенты вспоминали, 

что в семье у них не было принято заботиться друг о друге, а стиль взаимоотно-

шений характеризовался как авторитарный или либеральный (попустительский). 

Необходимо было активизировать этот опыт не смотря на то, что он зачастую 

вызывал у обучающихся отрицательные эмоциональные реакции.  
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Будущие учителя включались в выполнение упражнения «Распознаем эмо-

ции» в процессе изучения темы «Эмпатия – основа педагогической заботы». 

Суть упражнения заключалась в следующем. Студенты в течение 40 минут раз-

говаривали на любую тему. Задача каждого из них – фиксировать те эмоции, ко-

торые испытывал их собеседник и непосредственно слушатель. Фиксировалось 

следующее: непосредственно эмоция; в ответ на какое событие появляется эта 

эмоция; как проявляется эта эмоция у слушателя и говорящего; насколько ис-

кренне слушатель и говорящий проявляют эту эмоцию; как они управляет эмо-

цией. Данное упражнение способствовало, во-первых, развитию умения распо-

знавать эмоции другого (с последующим обсуждением и анализом своей ра-

боты), во-вторых, созданию условий для самоанализа участников (какие эмоции 

я проявляю? Как регулирую их?).  Будущие учителя приходили к выводу, что 

иногда учитель не замечает и не осознает степень и характер проявления своих 

эмоций (как своих, так и ребёнка), когда как они являются «ключом» к раскры-

тию себя и к организации личностно-ориентированного педагогического взаи-

модействия.  

Будущие учителя также выполняли упражнение «Дублирование», цель ко-

торого – развить способность к эмпатии. Первый участник (спикер) говорил о 

счастливых воспоминаниях или о восторге от будущего события. Второй участ-

ник (дублер) представлял его эмоцию, которую спикер испытывал («изобра-

жает» эмоцию, радуясь, огорчаясь вместе со спикером). Суть упражнения заклю-

чалась в том, что дублер, зная, какую эмоцию испытывал спикер, начинал созна-

тельно распознавать эмоциональные состояния других людей. В процессе об-

суждения данного упражнения участники отвечали примерно на следующие во-

просы: «Каково было быть дублером и угадывать настоящую эмоцию спикера?», 

«Какие эмоции было сложнее всего распознать?», «Возвращаетесь ли вы в своё 

прошлое, стараясь распознать эмоции спикера?», «Как влияет ваш жизненный 

опыт на распознавание эмоций спикера?», «Как это упражнение помогло узнать 
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человека и себя?». В ходе обсуждения, студенты приходили к выводу, что в про-

цессе распознавания, интерпретации эмоций, они, зачастую непроизвольно, 

«вчувствовались» в настроение и переживание другого человека, эмоции кото-

рого они изображают. При этом, распознавание было более насыщенное в том 

случае, когда они актуализировали свой субъективный опыт: «…это упражнение 

показалось на первый взгляд простым. Однако, чем больше я изображала эмоции 

своего напарника, тем больше меня окутывало какое-то странное чувство… 

будто я – это он. Например, когда он говорил о чем-то грустном, мне самой ста-

новилось грустно при исполнении эмоции. Особенно, когда речь идёт о том, что 

когда-то уже было в моей жизни»; «…когда я только начинала дублировать и 

изображать эмоции А., я руководствовалась разумом («как изобразить?», «Пра-

вильно я делаю или нет?»). Но позднее, где-то на 3-й, 4-й раз я чувствовала то, 

что изображал спикер. Как-будто я вчувствовалась в его настроение, актуализи-

ровав свой жизненный опыт, воспоминания» и так далее. 

Другим видом работы было задание по генерации эмодзи с помощью сайта 

«MagickPen». Суть этого задания заключалась в том, что студентам необходимо 

было сгенерировать набор эмодзи. Они вводили в ячейку текст, характеризую-

щий их актуальное эмоциональное состояние. После того, как набор эмодзи был 

сгенерирован, будущие учителя рассказывали о том, что у них получилось. При 

генерации эмодзи студентам предлагались и другие задания: «изобразить то, что 

хорошего для других/для себя ты сделал вчера», «… что ты ждешь от сегодняш-

ней встречи» и другие. Затем студенты пробовали составлять эмодзи самостоя-

тельно, без программы. Далее одногруппникам нужно было угадать содержание 

сгенерированных эмодзи, а также рассказать о том, почему именно такие эмодзи 

были выбраны студентом-автором. Цель такого задания заключалась в том, 

чтобы научиться распознавать чувства и эмоции другого человека, а также ин-

терпретировать их в соответствии с конкретной ситуацией. Приведём примеры: 

«Помогла младшему брату донести велосипед домой и обработать рану, после 
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того, как тот упал» (👦🚲🤕🩹❤️), «Помогла младшему брату справиться со слож-

ным домашним заданием» (🤔📚👦🏻👧🏻👨🏫🆘), «Я сказала ученику приятные слова, 

которые его смотивирвоали» (👦💬🌟👍), «Я чувствую грусть, потому что вчера 

не встретилась подругой» (👥❌🤝😞💔), «От сегодняшней встречи я жду понима-

ния себя и получения новых знаний» (🕐🤲📚🧠). 

Другое упражнение на данном этапе называлось «Аквариум». Суть упраж-

нения заключалась в следующем: организовывалось две группы – внутренняя и 

внешняя. Например, пара студентов садилась в центр аудитории и вступала в за-

ранее заготовленный диалог в контексте конкретной стуации. Остальные обуча-

ющиеся садились во внешний круг (то есть пара студентов находилась в центре 

круга студентов) и наблюдали за диалогом. Цель наблюдателей – распознать 

эмоции собеседников, зафиксировать их на листе оценки. Затем в центр круга 

садилась другая пара и включалась в диалог. После того, как заполненные оце-

ночные листы  были у всех студентов, мы организовывали обсуждение по вы-

полненному упражнению.  Со студентами обсуждался успех выполненного ими 

задания – смогли ли они определить эмоции участника в центре круга и пра-

вильно интерпретировать их; правильно ли они называли эмоции, которые сле-

довало бы проявлять в этой ситуации. 

Интересным видится упражнение «Ожившая картина». Студентам демон-

стрировались изображения, в основе сюжета которого лежит забота. Задача 

участников – прочувствовать изображенное и максимально точно изобразить это 

(копируя позы, мимику и др.). После этого происходило обсуждение, где помимо 

своих переживаний будущие учителя высказывали свое мнение о том, каким об-

разом можно проявить заботу об участниках картины. В процессе выполнения 

упражнения участники работали со следующими картинами: «Опять двойка» (Ф. 

П. Решетников); «Прибыл на каникулы» (Ф. П. Решетников); «Переэкзаменовка» 

(Ф. П. Решетников); «Не выучил урок» (Н. Я. Беляев); «У доски» (Л. Л. Луко-

нина-Овчинникова); «Не взяли на рыбалку» (К. Успенкая). Материал отбирался 

согласно требованиям: в основе сюжета лежит какая-либо ситуация, которую 
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возможно изобразить в группе; сюжет картины должен быть понятен и точен; 

герои картины проявляют какие-либо эмоции, которые необходимо «передать» 

в процессе выполнения упражнения; определенное количество героев картины 

(не менее трёх); сюжет картины можно использовать в качестве материала для 

обсуждения феномена педагогической заботы. После работы необходимо было 

не только рассказать об эмоциях, которые испытали студенты, но и постараться 

вспомнить, как часто они испытывают такие эмоции в процессе взаимодействия 

с людьми (преимущественно с детьми); как это поможет в профессиональной пе-

дагогической деятельности при работе с детьми; какое место эти эмоции зани-

мают при осуществлении педагогической заботы. 

В процессе выполнения все участники активно включались в работу, про-

являли инициативу, а также активизировали процессы самопознания, возраще-

ния к прожитому опыту. Интересно отметить, что выполнение данного упражне-

ние способствовало тому, что у многих участников были замечены изменения 

настроения: некоторые из них становились грустными, часто отмалчивались, 

опускали голову. У некоторых участников было приподнятое настроение по 

окончании выполнения упражнения: они чаще смеялись, улыбались, больше раз-

говаривали. В ходе обсуждения встречались следующие реплики: «Это упраж-

нение было невероятно сложным для меня. Дело не в том, что я стеснялась, а в 

том, что я непроизвольно возвращалась к прожитому опыту. Когда смотришь на 

героя картины, сразу вспоминаешь похожие события из своей жизни. Это не все-

гда приятно, но необходимо»; «У меня такое чувство, что, изображая своего ге-

роя, у меня испортилось настроение. Я уверена, что дело именно в изображаемом 

мной герое. Он опечален, ему обидно и грустно. Похоже, что я испытывала тоже 

самое, когда это случалось со мной в детстве» так далее. 

На содержательно-деятельностном этапе обеспечивалось внедрение ав-

торской программы «Педагогическая забота в профессиональной деятельности 

учителя» и обогащение содержания рабочих программ профильных дисциплин 

материалом, раскрывающим разные аспекты феномена «педагогическая забота». 
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Внедренная в образовательный процесс программа «Педагогическая забота в 

профессиональной деятельности учителя» включала в себя следующие темы: 

«Педагогическая забота в теории и практике», «Педагогическая забота в системе 

профессиональной педагогической деятельности», «Профессиональные умения 

учителя, осуществляющего педагогическую заботу» (приложение Е). Расшире-

ние содержания заключалось также во введении дополнительных материалов и 

заданий по отдельным темам вышеуказанных профильных дисциплин. 

Вначале осуществлялась работа по формированию у студентов мотивации 

к овладению знаниями о сущности педагогической заботы и формах ее проявле-

ния. Например, на занятии по педагогике (раздел «История педагогики и образо-

вания») мы включили в содержание темы «Педагогическая мысль в Античности» 

работу с диалогами Сократа, написанными древнегреческим философом Плато-

ном («Алкивиад I»). В этом произведении Сократ общается с молодым государ-

ственным деятелем Алкивиадом, а основной темой их беседы становится «забота 

о себе» как необходимое условие заботы о других. Со студентами была органи-

зована работа по анализу нравственного содержания текста. В частности, обуча-

ющимся было предложено такое задание: разделившись на две подгруппы, про-

читать выданный текст, подчеркивая в нём элементы заботы. Первая группа ра-

ботала с репликами Сократа, а другая – с репликами Алкивиада. После этого 

доска была разделена на две части. Задача обучающихся состояла в следующем 

– выписывать реплики на доску таким образом, чтобы получился живой диалог 

между студентами. Нам было важно поставить перед будущими учителями во-

прос – «Нужна ли педагогическая забота?». Ответ на этот вопрос они могли дать 

после того, как включились в обсуждение изученного ими текста. Кроме того, 

такая работа сопровождалась вспомогательным иллюстративным материалом – 

портретами философов, музыкальным сопровождением, что позволяло стимули-

ровать эмоциональный отклик на изучаемый материал. 

Также мы использовали «План-лист». Его суть заключалась в том, что в 
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процессе лекции, преподаватель мог дать недостающую информацию. Студен-

там выдавались разноцветные стикеры, которые они клеили в местах с недоста-

ющей информацией. Аналогично стикеры применялись и в других случаях: си-

ний/голубой стикер – «недостающая информация!» (нужно дописать самостоя-

тельно), красный стикер – «выучить наизусть!»; зеленый стикер – «задуматься, 

порассуждать наедине с собой», желтый стикер – «добавить иллюстрацию». 

Например,  в процессе лекции по теме «Экзистенциальный подход к пониманию 

сущности педагогической заботы» зеленые стикеры были приклеены студентами 

рядом с цитатами М. Хайдеггера «Мы все заброшены в этот мир», «Мы нахо-

димся в бытии к смерти»; синий стикер был приклеен рядом с недостащей ин-

формацией о заступнически-освободительном виде заботы; желтый стикер – 

напротив фамилии и имени М. Хайдеггера; красный стикер – напротив опреде-

ления понятия «забота».  

Нами использовалась игра «Квиз». На официальном сайте «myQuiz» нами 

было создано несколько «квизов», которые включали в себя вопросы о сущности 

педагогической заботы, истории становления данного понятия. Стдуенты скани-

ровали QR-код и подключались к игре, придумывали себе никнейм. Преимуще-

ство таких игр заключается в том, что ответы участников появляются на мульти-

медийной презентации сразу после их получения. На таких занятиях главным то, 

что будущие учителя включаются в образовательный процесс в форме игры, ко-

торая стимулирует у них эмоциональный отклик. С другой стороны, студенты 

могли проверить себя, осознать свои ошибки и наметить траекторию обучения.  

Студентами изучались различные подходы к определению понятия «за-

бота» в истории педагогики, определение существенных признаков этого поня-

тия; обсуждался ряд вопросов, касающихся педагогической заботы в системе 

профессиональной деятельности учителя; изучалась личность заботящегося учи-

теля, его профессиональные умения. Выбор форм, методов и приёмов обучения 

осуществлялся в соответствии с критериями определения уровня сформирован-

ности готовности к педагогической заботе у будущих учителей. 
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Студентам предлагались такие вопросы для обсуждения и практические 

задания:  

1) охарактеризуйте место понятия «забота» в педагогической гуманисти-

ческой традиции; 

2) представьте современные определения «педагогической заботы» в педа-

гогической науке, проанализировав предложенный на занятии материал (науч-

ные статьи, монографии, конспект лекций); 

3) дайте историко-педагогическую оценку этапов концептуализации пред-

ставлений о «заботе о себе» в Античности. В чем их сходства и различия? 

4) в чем заключается роль интерпретации «заботы» М. Хайдеггером в опре-

делении сущности «педагогической заботы»? 

5) схематично отразите основные идеи педагогики общей заботы  

И. П. Иванова. 

Примером работы было выступление с реферативным обзором. Одним из 

условий подготовки реферата была разработка вопросов или заданий для слуша-

телей. Кроме этого в группе назначались оппоненты, задачей которых было 

предварительное ознакомомление с рефератом и подготовка ряда проблемных 

вопросов. Так, одна из подгрупп подготовила реферативный обзор на тему «За-

бота в рамках дискурса «заботы о себе» как принцип самообразования». Для под-

группы был подготовлен ряд вопросов, а именно: «Как вы думаете, обязательно 

ли учителю заботиться о себе, чтобы научиться заботиться о ребёнке?», «Почему 

в античности особое внимание уделяли проблеме заботы о себе?», «Каким обра-

зом античные идеи о заботе укладываются на современные педагогические реа-

лии?». Такая работа способствовала тому, что студенты выступали активными 

субъектами образовательного процесса: разработывали проблемные вопросы 

для одногруппников, тем самым вникая в изучаемый вопрос, проявляя заинтере-

сованность. Приведем фрагмент обсуждения доклада (таблица 13). 
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Таблица 13 – Фрагмент обсуждения доклада при изучении темы 

«Педагогическая забота в теории и практике» 

 

Оппонент Выступающий 

Если главная цель заботы 

– «привести» другого к за-

боте о себе, то не получа-

ется ли, что заботящийся 

«взращивает» эгоизм в 

том, о ком заботится? 

 

А если получится так, что 

заботящийся всё-таки вос-

питает эгоиста, который 

только и будет заботиться 

о себе? 

 

Но ведь люди все разные. 

Нет определенных правил, 

которые будут работать со 

всеми одинаково. 

 

 

 

 

 

 

Нет. Так как забота о себе – это не эгоизм, а про-

цесс самопознания и морального самосовер-

шенствования. Когда человек заботится о себе, 

то он начинает заботиться о других. 

 

 

 

В таком случае, заботящийся не должен этого 

допустить. Я говорю о том, что если человек ре-

шил о ком-то заботиться, то он и подумает о 

том, как это правильно делать. 

 

 

Поэтому заботящемуся необходимо работать 

над собой, развивать своё мастерство, воспиты-

вать себя, чтобы уметь заботиться о другом. 

Если заботящийся «взрастил» эгоиста, значит 

он что-то упустил. Забота о себе не идентична 

эгоизму в том случае, если заботящийся пра-

вильно организовывает взаимодействие, 

направляет того, о ком заботится к вопросам 

смысла жизни, добродетели. То есть, заботяще-
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 муся сразу необходимо дать понять ему, что за-

бота о себе – это не эгоизм, а саморазвитие, ко-

торое необходимо для добродетели. 

 

В рамках темы «Педагогическая забота в системе профессиональной педа-

гогической деятельности» была проведена лекция с запланированными ошиб-

ками. Основная целью такой формы работы заключалась том, что обучающиеся 

будут отмечать ошибки изложении материала преподавателя. С излагаемым ма-

териалом студенты были ознакомлены до проведения лекции самостоятельно.  

Также нами была организована лекция пресс-конференция, которая пред-

полагала, что студенты заранее готовили для преподавателя список вопросов по 

теме, которые перерабатывались им в реальном времени и, отвечая на которые, 

он проводил лекцию. В частности, студентами были предложены следующие во-

просы: «Каковы ценности заботящегося педагога?», «Чем заботящийся учитель 

отличается от учителя не заботящегося?», «В чем отличие философских опреде-

лений заботы от психологических?», «Можно ли изменить личность педагога?», 

«Каким образом можно совершенствоваться педагогу?», «Как личность педагога 

влияет на педагогическую заботу?». После 10 минут подготовки преподаватель 

проводил лекцию, предполагающую не только изложение материала, но и сов-

местное обсуждение данных вопросов со студентами.  

Бинарная лекция представляла собой выступление двух преподавателей, 

которые имели противоположные токи зрения по различным вопросам. Это со-

здавало условия для рефлексии студентов за счет того, что встречая противопо-

ложные точки зрения, они детально анализировали каждую из них. Например, 

лекторы подняли тему меры педагогической заботы. Один лектор говорил о том, 

что заботиться нужно только тогда, когда ребёнок имеет осознанный им запрос 

на помощь и, соответственно, просит о помощи. Другой лектор высказал такую 

точку зрения на эту тему: ребёнок не всегда понимает, что ему нужна помощь. В 

связи с этим, ребёнок не должен иметь осознанный запрос на помощь. С другой 
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стороны, мастерство учителя заключается в том, чтобы понять – когда педагоги-

ческая забота действительно нужна и не принесет ли она вред ребёнку. 

Интерктивные лекции позволили активизировать познавательный интерес 

будущих учителей, простимулировать эмоциональный отклик на изучаемые яв-

ления и процессы. Нами особенно ярко отмечалась активность студентов, прояв-

ление познавательной инициативы. 

Также нами была организована интерактивная лекция главным лейтмоти-

вом которой стали экзистенциальные проблемы детей. Здесь будущие учителя 

закрепляли знания о сущности экзистенциальной сферы личности ребёнка, зна-

комились с новыми приемами организации педагогического взаимодействия, 

практиковались в осуществлении заботы о ребенке. С будущими учителями была 

проведена беседа, в рамках которой они рассуждали о применении полученных 

знаний в профессиональной деятельности: каким образом можно применять 

усвоенные приемы в профессиональной педагогической деятельности; с какими 

трудностями можно столкнуться при их осуществлении и так далее. Будущие 

учителя изучали способы проектирования индивидуальной работы с обучающи-

мися, обсуждали трудности, с которыми могут столкнуться учителя, осуществ-

ляемые педагогическую заботу.  

Будущие учителя включались в изучение педагогики общей заботы Игоря 

Петровича Иванова. Студенты знакомились с биографией И. П. Иванова и исто-

рией становления коммунарского движения; изучали сущность методики кол-

лективных творческих дел; анализировали научные труды по теме педагогики 

общей заботы (научные статьи, авторефераты дисертаций). Обучающимися 

были выполнены различные задания: выступления с реферативными обзорами, 

составление кластеров и синквейнов, работа со словарями, изготовление КТД. 

Например, студентам было предложено задание по составлению кластера. От 

слова «Коллективное творческое дело» были выделены такие слова, как: «за-

бота», «коллектив», «дело», «творчество», «дети», «взрослые», «радость». Каж-

дое слово в дальнейшем анализировалось группой, обсуждалась их взаимосвязь. 
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Особое внимание было уделено работе со словарём, который представлен 

на официальном сайте «Игорь Петрович Иванов и коммунарская методика». 

Словарь был составлен учениками И. П. Иванова, представителями его научной 

школы. В результате такой работы, будущими учителями были составлены раз-

личные продукты – буклеты-памятки, брошюры, план-конспекты, кластеры. 

Например, один из студентов составил кластер «Виды заботы по И. П. Иванову». 

От ключевого слова «забота» были выделены следующие виды: жизненно-прак-

тическая, воспитательная, потребительско-эгоистическая, товарищеская. Другой 

студент составил буклет-памятку, в котором отразил основные идеи педагогики 

общей заботы, особенности КТД и их виды, законы заботы, заповеди коллектива. 

Кроме того, будущие учителя разрабатывали коллективное творческое 

дело. Разделившись на подгруппы, они выбирали тему своего коллективного 

дела, разрабатывали его и реализовывали. Студентам важно было понять, что 

КТД имеет свою специфику и отличается от обычной групповой работы. По-

этому важными условиями работы стали: творческий характер, практическая 

направленность, коллективная организация. Разработка КТД заняла у будущих 

учителей приблизительно один месяц. Во время презентации своего дела, буду-

щим учителям необходимо было рассказать, как в процессе работы проявлялась 

забота членов команды друг о друге. Среди таких проявлений будущие учителя 

называли следующее: помощь в изготовлении поделок, открыток; подбадрива-

ния и моральная поддержка. 

По количеству обучающихся мы часто использовали парную форму обу-

чения. В частности, мы организовывали взаимообучение – студентам предлага-

лось заранее изучить различные аспекты изучаемой темы. На самом занятии сту-

денты обменивались изученной информацией, обучая друг друга. Работа была 

организована так, что на протяжении занятия студенты менялись парами. По 

итогу такой работы зачастую разрабатывался групповой продукт (плакат, слайд-

шоу, рисунок или кластер на доске). 

Изучались особенности осуществления педагогической заботы для разных 
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категорий учеников.  Так, студенты проектировали и защищали образовательные 

маршруты для детей с ОВЗ, для детей-мигрантов. Маршруты представляли со-

бой индивидуальную траекторию развития ребенка, проектированную непосред-

ственно самим будущим учителем. Он включал в себя общую характеристику 

личностного развития ребёнка, а также моделируемые будущими учителями по-

требности. Ориентирами для разработки персонифицированного педагогиче-

ского маршрута выступали векторы педагогической деятельности. Тем самым, 

разработанные маршруты позволяли: 

– оценить особенности сформированности регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий ребёнка (предварительная 

общая оценка);  

– зафиксировать проблемы ученика (трудности в установлении контакта 

со сверстниками, неудачи в учебной деятельности, высокий уровень тревожно-

сти и так далее).  

Было обогащено содержание программ дисциплин. В частности, в рамках 

изучения дисциплины «Педагогика начального образования» нами был органи-

зован круглый стол, на котором студенты рассуждали на тему педагогической 

заботы, о формах её проявления. Здесь студенты выдвигали на обсуждение во-

просы, предполагающие коллективное обсуждение и дальнейшее голосование по 

их разрешению. Приведем фрагмент обсуждения вопроса, касающегося про-

блемы реализации педагогической заботы на практике: 

Участник 1: «Проблема проявления педагогической заботы на практике 

очень актуальна. Мы с Вами понимаем, что на практике существуют различные 

внешние условия, которые очень затрудняют педагогическую заботу». 

Участник 2: «Согласна. Одна из таких проблем – большое количество де-

тей. Актуален вопрос: «Как заботиться о ком так, чтобы было уделено время всем 

ученикам?»». 

Участник 3: «Имеется проблема нехватки времени. Как нам известно, учи-
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теля загружены большой работой: проведение уроков непосредственно, подго-

товка к их проведению, документация…». 

Участник 1: «Я считаю, что не у всех детей имеются такие проблемы, ко-

торым необходимо уделять очень много внимания. Я говорю о том, что нет ни-

чего страшного, если внимание немного сместится на другого ребенка».  

Участник 3: «Да, но мы не должны забывать, что педагогическая забота – 

это не только помощь в разрешении проблем. Это еще и расширение границ воз-

можностей ребёнка. У него не обязательно должна быть какая-то проблема, 

чтобы заботиться о нем». 

Участник 4: «Так и есть, но очевидно, что в приоритете будут дети, кото-

рые имеют явные проблемы, например, с адаптацией в коллективе…». 

Участник 5: «Я думаю, что интересен вопрос о расширении представлений 

студентов педагогического вуза о важности должностей по типу тьютора, 

наставника, педагога-организатора, или разделении обязанностей между педаго-

гическим коллективом. Однако и здесь существует много проблем». 

Примеры обогащения специальных дисциплин материалом, раскрываю-

щим разные аспекты сущности педагогической заботы представлены в таблице 

14. 

 

Таблица 14 – Примеры обогащения специальных дисциплин материалом, 

раскрывающим разные аспекты сущности педагогической заботы 

 

Дисциплина Тема Содержание 

включаемого 

материала 

Примеры заданий 

«Педагогика 

начального об-

разования» 

«Личностно-

ориентирован-

ный подход к 

Педагогическая за-

бота как один из 

путей реализации 

Дискуссия на тему 

«Проблема осу-

ществления педа-

гогической заботы 
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процессу обуче-

ния младших 

школьников» 

личностно-ориен-

тированного под-

хода в образовании 

в современной 

школе» в форме 

круглого стола  

«Педагогика» 

(раздел «Исто-

рия педагогики 

и образова-

ния») 

«Развитие педа-

гогической 

мысли в Антич-

ности» 

Дискурс «Заботы о 

себе» в Античности 

Аналитическая ра-

бота с текстами ан-

тичных филосо-

фов, в которых рас-

крывается фено-

мен заботы («Ал-

кивиад I» Платона, 

«Этика» Аристо-

теля, «О природе 

добра и зла» Цице-

рона и др.) 

«Психолого-пе-

дагогические 

основы инклю-

зивного образо-

вания в началь-

ной школе» 

«Дети с особыми 

образователь-

ными потребно-

стями как субъ-

екты инклюзив-

ного образова-

ния» 

Специфика педаго-

гической заботы о 

детях с ОВЗ 

Составить сравни-

тельную таблицу, в 

которой отражено 

сравнение педаго-

гической заботы об 

ученике с ОВЗ и 

без ОВЗ (способы 

выявления акту-

альных проблем у 

ученика с ОВЗ; 

специальные сред-

ства сопровожде-

ния личностного и 

социального разви-

тия и т.д.) 
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«Профессио-

нальная компе-

тентность учи-

теля начальных 

классов» 

«Личность учи-

теля начальных 

классов в логике 

современных 

требований к об-

разованию» 

Личностные каче-

ства и профессио-

нальные умения за-

ботящегося учи-

теля 

Составление ин-

теллект-карты  

 

Будущие учителя составляли терминологические словари под названием 

«Педагогика заботы». Словари представляли собой тетради, в которые студенты 

записывали понятия, относящиеся к сущности педагогической заботы. Словари 

представляли собой творческие продукты, так как будущие учителя самостоя-

тельно выбирали слова, которые будут выписаны в словари, оформляли их в со-

ответствии со своими предпочтениями (рисовали, наклеивали различные иллю-

страции и пр.). В общей сложности, на один терминологический словарь прихо-

дилось от 40 до 52 понятий и их определений. В дальнейшем словари использо-

вались студентами на занятиях, как при освоении авторской программы «Педа-

гогическая забота в профессиональной деятельности учителя», так и при изуче-

нии других специальных дисциплин.  

Другим видом работы по формированию готовности к педагогической за-

боте у будущих учителей стала их работа с диагностической картой [44]. Работая 

в парах, студентам необходимо было осуществить первичный анализ события, 

локализацию и переработку события, анализ особенностей взаимодействия (сте-

пень «присутствия», степень межличностного давления).  

Первый блок подразумевал оценку актуальности события для студента в 

настоящее время. Необходимо было проставить дату произошедшего события и 

его оценку студентом. Для данной работы достаточно было поработать с одним 

событием.  

Второй блок карты был связан с детальным изучением события и его пере-

работки студентом. Опираясь на положения позитивной и транскультуральной 
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психотерапии [120], за основу были взяты четыре сферы жизнедеятельности че-

ловека. Ключевой акцент в работе делался на обозначении сферы жизнедеятель-

ности, в которой событие произошло, и сферы жизнедеятельности, в которой это 

событие студентом перерабатывается. Выявление этой связи и приведение факта 

наличия события и его переработки в одну сферу является ключевым механиз-

мом преобразования субъективного опыта заботы.  

Третий блок представлял собой два инструмента – круг с градацией на сте-

пени «присутствия» и стрелку с градацией на степень «межличностного давле-

ния» [39]. Степень присутствия характеризует открытость собеседника в диа-

логе. При степени «Стандартная беседа» собеседники ограничиваются формаль-

ными фразами, которые выполняют только функцию обмена информацией (за-

частую, неискренней), тогда как при степени «интимность» собеседники макси-

мально «открыты», стремятся взаимообогатиться смыслами и ценностями. С 

другой стороны, степень «интимность» может сопровождаться негативными 

эмоциональными реакциями, так как актуализирует и негативный субъективный 

опыт.  

Степень межличностного давления определяется на основе оценки своей 

активности в общении. Если при «слушании» вся активность в общении принад-

лежит собеседнику, то «требование» подразумевает четкое руководство беседой 

(«Мне нужно, чтобы сейчас мы поговорили об этом. Не уходи от темы, пожалуй-

ста»).  

Пример заполненной диагностической карты представлен на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Пример диагностической карты, заполненной студентом 
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Обеспечение предметного и социального контекста профессиональной де-

ятельности происходило посредством акции «С заботой о друге». Студенты де-

лились по два человека и в течение учебного года осуществляли заботу – оказы-

вали друг другу помощь в разных видах деятельности. Каждой паре студентов 

выдавался чек-лист, в котором было отмечено, что студент сделал в отношении 

своего партнера, что планируется делать, какова успешность этого дела. Напри-

мер, у одного студента скончался родственник.  Его партнер осуществлял заботу 

в следующей форме (приведено из его чек-листа): психологически поддержи-

вать, подбадривать; интересоваться эмоциональным состоянием (спрашивать 

«Как ты себя чувствуешь?», «Мне что-то сделать для тебя?», «Не хочешь ли ты 

поговорить о чем-либо?» и т.д.); посетить мастер-класс по позитивной и тран-

скультуральной психотерапии; посетить Педагогические чтения.  

У другого студента в чек-листе были следующие записи: иногда писать и 

спрашивать «Как дела?»; консультировать по дисциплине «Психология обще-

ния»; стараться всегда быть вместе в подгруппе при выполнении проектов и дру-

гих учебных заданий по данной дисциплине. 

Таким образом, будущие учителя помогали друг другу решать сложные 

учебные задачи (выполнение домашних заданий, помощь по созданию проектов, 

подготовка к экзамену, консультации по учебным предметам); оказывали психо-

логическую подержку в трудных жизненных ситуациях; поддерживали лич-

ностно-ориентированое общение, в котором еще лучше узнавали друг друга. В 

некоторых парах рождались свои традиции. Например, у одной пары студентов 

появилась традиция – раз в неделю отправлять друг другу письма, в которых они 

делились впечатлениями о проведенной неделе, описывали свои переживания, 

мотивировали другу друга. Такая форма взаимодействия имела, прежде всего, 

терапевтическую функцию. Другая пара студентов договорилась присылать друг 

другу по мессенджеру цитаты выдающихся людей на разные темы. 

Важно было донести до будущих учителей, что это не эпизодические дей-
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ствия, а непрерывное взаимодействие, в основе которого лежит стремление к по-

ниманию друг друга. О том, как успешно осуществляется забота друг о друге, 

мы спрашивали в процессе занятий, во внеучебное время. Мы старались сделать 

так, чтобы акция проходила не как формальное выполнение задания, а стала ча-

стью жизни коллектива. По прошествии акции были подведены итоги: будущие 

учителя делились опыом заботы, говорили о возникших трудностях и их преодо-

лении. Уже в следующем учебном году акция «С заботой о друге» стала факуль-

тетской традицией. Студенты экспериментальной группы осуществляли заботу 

о младшекурсниках, выступая, по сути, их наставниками.  

В ходе производственных практик функцией преподавателя выступало 

включение обучающихся в разрешение профессиональных исследовательских и 

практических проблем и задач в условиях профессиональной педагогической де-

ятельности. Студентами осуществлялись непосредственно предметные действия 

и поступки в ситуациях учебно-профессиональной деятельности. 

Основным рабочим документом студента-практиканта был педагогиче-

ский дневник, в который он не только включал аналитические записки, но и осу-

ществлял комплексный самоанализ своей деятельности, в частности, анализ воз-

никающих педагогических ситуаций и их превращения в педагогические задачи. 

Особенно стоит отметить работу обучающихся по написанию курсовых работ по 

теме педагогической заботы. Эмпирическое исследование будущие учителя про-

водили в школьных классах, где они проходили практику. Это позволяло им не 

только систематизировать, закрепить полученные знания, но и «пропустить их 

через себя», свой жизненный опыт. 

На практиках будущие учителя осуществляли педагогическую заботу о де-

тях разных категорий (приложение Ж). Например, один из студентов использо-

вал и корректировал в процессе практики разработанный им комплекс педагоги-

ческих действий, который включал в себя выявление трудностей ребёнка и при-

чин их возникновения, оценку ситуации, обоснование эффективности выбран-
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ных педагогических действий. Студентом были выявлены индивидуальные про-

блемы, затрудняющие благополучие ребенка (социальная изолированность из-за 

языкового барьера); специальные условия, необходимые для обучающегося (ор-

ганизация пространства класса, языковой среды); пути реализации специальных 

условий в течение своей педагогической практики (работа с родителями и инди-

видуальные беседы, изготовление дидактического материала языкового содер-

жания).  

Педагогическая забота была осуществлена студентом, у которого в классе 

присутствовал ученик с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Сту-

дентом были выявлены особенности сформированности УУД ребёнка; индиви-

дуальные проблемы, затрудняющие его благополучие (дефицит активного вни-

мания, двигательная расторможенность, импульсивность); представлены прин-

ципы педагогического взаимодействия (безусловное принятие, ребёнок как 

наивысшая нравственная ценность) и специальные условия (развитие внимания, 

снижение эмоционального напряжения, тренировка движений, формирование 

коммуникативных умений). 

Интересным видится пример педагогической заботы в виртуальной среде. 

Студент-практикант, заботясь об ученике-мигранте, поставил перед собой за-

дачу формирования у обучающегося информационной компетентности. Данная 

задача была обусловлена тем, что информационная среда (различные интернет-

сайты, мессенджеры) представляет собой зону риска для ребёнка, особенно если 

он находится в стране с другой культурой. Помимо очных встреч, консультаций, 

занятий, будущий учитель взаимодействовал с учеником в мессенджере «Вкон-

такте», консультируя его по различным вопросам, когда тому требовалась по-

мощь. Также студент отправлял ему интернет-ссылки, знакомящие ребёнка с 

культурой России. Важным элементом работы было формирование у ученика 

знаний о безопасности в сети Интернет. На итоговой конференции по производ-

ственной практике студент подчеркнул, что формирование информационной 

компетентности осуществлялась у всего класса, однако именно этому ученику 
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требовалась педагогическая забота. 

У другого студента в классе был ученик, которому требовалась педагоги-

ческая забота из-за проблем с социализацией. С целью социализации данного 

ученика студент, вместе с детьми, придумал традицию «Дневник пожеланий». В 

эти дневники ученики записывали друг другу добрые пожелания. С этой же це-

лью он дал следующее задание. К внутренней крышке шкатулки было пределано 

зеркало. Студент предложил детям узнать – кто является его любимым учени-

ком. Для этого детям нужно было открыть шкатулку. Все ученики открывали 

шкатулку и смотрели в зеркало. Тем самым они осозновали, что являются люби-

мыми учениками.  

Формирование готовности к педагогической заботе у студентов осуществ-

лялось в условиях заботы детей друг о друге. Будущие учителя создавали такую 

воспитательную среду, которая была бы основана на заботе всех членов коллек-

тива друг о друге. Другими словами, забота выступала в качестве основы обра-

зовательного процесса. В таких условиях, с одной стороны, у будущего учителя 

формировалась педагогическая забота, а с другой – он формировал эту заботу у 

учеников.  

В качестве примера можно описать акцию «С заботой о младших». Сту-

дент-практикант ввел в классе традицию – к каждому ученику был «прикреплен» 

ученик помладше. В праздники или в том случае, когда младшеклассникам тре-

бовалась помощь, дети постарше проявляли заботу о них. Функция студента за-

ключалась в том, чтобы консультировать ученика в вопросах заботы о младших. 

Тем самым, студент формировал заботу у младших школьников. Ими были про-

ведены акции «Подари открытку», оказана индивидуальная работа (помощь с до-

машним заданием, проведение игр). 

У другого студента младшие школьники писали письма, когда кто-то из их 

классе заболевал. Студент раздавал детям листы бумаги, которые они могли 

украсить на свое усмотрение, написать там различные пожелания. Письма одно-

классникам относили сами ученики. 



 
 

109 

 

Сюда же можно отнести разработку коллективных творческих дел. Сту-

денты-практиканты и их ученики разрабатывали нравственно мотивированные 

дела, которые были направлены на благо других людей. Девизом КТД стало вы-

ражение «Дело от мероприятия отличает забота!». Разработка КТД была иден-

тична тем этапам, которые предложил И. П. Иванов [63]. Рассмотрим эти этапы 

на примере КТД одного из студентов во время производственной практики. Кол-

лективом было решено оказать помощь детям из социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних «Забота» (г. Благовещенск). Были реализованы 

такие этапы: 

1. Предварительная работа. На этом этапе ученики выступили с докладами 

об актуальности помощи детям-сиротам, о социально-реабилитационном цен-

тре. Студент организовал обсуждение с детьми, в рамках которого были разра-

ботаны идеи КТД, его цели и смыслы. 

2. Совместное планирование. Здесь члены коллектива отвечали на во-

просы, ответы на которые позволяли определиться с формой проведения КТД и 

его участниками, целевой аудиторией.  Младшие школьники решили, что это бу-

дет акция «Заботимся вместе». Планировалось провести театральное представ-

ление по сказке «Каменная душа» (Л. А. Козырева) и подарить поделки, сделан-

ные своими руками.  

3. Совместная подготовка дела предполагала изготовление поделок, репе-

тиции театральной постановки. Здесь будущий учитель особенно обращал вни-

мание на проявление заботы одноклассников друг о друге, заботился о них и сам. 

Дети помогали друг другу при изготовлении поделок, консультировали друг 

друга во время репетиций. При возникновении конфликтов подключался сту-

дент, который содействовал их урегулированию.  

4. Проведение КТД осуществлялось на базе социально-реабилитационного 

центра.  

5. После проведения было организовано совместное подведение итогов 

КТД. Младшие школьники проводили анализ своей работы. Здесь важно было 
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оценить не только успешность проведения дела, но и взаимодействие членов 

коллектива (как часто они заботились друг о друге, оставили ли кого-то в беде в 

трудную минуту, как быстро мирились после ссоры и так далее).  

6. Ближайшие последствия КТД позволяли детям оценить результатив-

ность своей работы. Для этого студент попросил педагога из социально-реаби-

литационного центра написать небольшое письмо ученикам, в котором тот бла-

годарил их за проделанную работу. Здесь же младшие школьники  начали думать 

о новых КТД.  

Таким образом, студентами-практикантами были организованы коллек-

тивные творческие дела, которые представляли собой совместную деятельность 

обучающихся, родителей и учителей, основанную на со-творчестве, со-радости 

и взаимопомощи. Благодаря этой форме работы будущие учителя создавали 

условия для выявления трудностей детей в коллективе, оказания им помощи сов-

местно с другими учениками.    

Практическое включение будущих учителей в предметное и социальное 

окружение профессиональной деятельности осуществлялось через систематиче-

ское участие будущих учителей в организации профильной смены для детей с 

ограниченными возможностями здоровья на базе МАОУ «Школы № 26 г. Благо-

вещенска» (структурное подразделение «Детский экологический центр»). Про-

фильные смены представляли собой форму образовательной и оздоровительной 

деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Цель профильных смен – создание условий для творческой самореализа-

ции детей с ОВЗ. Задачами профильной смены являлись, во-первых, создание 

условий для максимально возможной интеграции и абилитации детей-инвалидов 

в общество здоровых сверстников, во-вторых, организация формирование соци-

ально-бытовых, трудовых умений и навыков, обеспечивающих жизнедеятель-

ность и формирование элементарных знаний об окружающем природном и со-

циальном мире, способствующих социальной абилитации и адаптации детей-ин-

валидов.  
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Другим мероприятием было участие будущих учителей в благотворитель-

ной акции «Детское счастье в наших руках». Акция была организована ком-

плексным центром обслуживания населения «Доброта» и сетью супермаркетов 

«Радуга детства» для детей-инвалидов и детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации. Суть акции заключалась в следующем: 

1. Выбирался медальон на «деревьях желаний», которые располагались в 

супермаркетах «Радуга детства» г. Благовещенск. 

2. Выполнялось желание ребёнка, которое он писал на медальоне. 

3. Подарок передавался администратору.   

4. «Радуга детства» и комплексный центр «Доброта» доставляли ребенку 

подарок. 

 По окончании благотворительной акции проводилось обсуждение, на ко-

тором определялось отношение студентов к проведенным мероприятиям. 

Осуществляемая студентами педагогическая забота фиксировалась ими в 

дневниках самонаблюдения. В этих дневниках были представлены личные пере-

живания будущих учителей, методические идеи, схемы и зарисовки. Также нами 

использовались разлиные методические приемы, которые позволяли активизи-

ровать студентов. В частности, прием «визуализация эмоций» подразумевал при-

клеивание стикеров в дневники самонаблюдения. Это позволяло студентам не 

только писать о своих переживаниях, но и проследить динамику своего эмоцио-

нального состояния, визуализируя их. Наклейки представляли собой различные 

объекты: туча, Солнце, искра, звезда, сердце и другие. 

На итоговых конференциях по практикам будущие учителя высказывали 

свои мнения относительно проделанной работы, давали оценку своей деятельно-

сти, описывали опыт педагогической заботы. В процессе обсуждений, незави-

симо от проводимых мероприятий, мы старались установить соответствие полу-

чаемого ими профессионального опыта с сущностью педагогической заботы. 

Примеры ответов будущих учителей представлены в таблице 15.  
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Таблица 15 – Примеры сопоставления будущими учителями их учебно-

профессиональной деятельности с сущностью педагогической заботы  

 

Элемент педаго-

гической заботы  

Содержание  

деятельности  

будущего учителя 

Содержание ответа будущего 

учителя 

(фрагмент) 

Оценка личност-

ных особенностей 

ребёнка, его   

актуального со-

стояния 

Беседа с ребёнком, 

использование арт-

терапии, анализ и 

оценка событий 

Общаясь с ребёнком (девочка, 9 

лет, слабослышащая) я стала за-

мечать у неё трудности в обще-

нии с близкими (воспитывается 

бабушкой). В процессе индивиду-

альной работы я предложила ей 

нарисовать ладошками, то, что 

она боится больше всего. Она 

нарисовала человека (как выясни-

лось в процессе беседы по ри-

сунку – бабушку) на черном 

фоне. Рисунок, в целом, содержал 

в себе темные тона. Обсуждая её 

рисунок, я постепенно выяснила, 

что она боится потерять бабушку. 

Мы, также, вспомнили некоторые 

события из ее жизни, которые 

могли повлиять на такое видение 

проблемы (ранняя потеря матери, 

комплексы из-за особенностей 

развития и трудностей в общении 

со сверстниками). 
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Помощь ребёнку 

в осознании себя 

как субъекта  

деятельности 

Предварительная 

договоренность с 

воспитателем, орга-

низация изобрази-

тельной деятельно-

сти, создание ситуа-

ции успеха, сов-

местная рефлексия с 

ребёнком 

Еще в начале практики я заме-

тила, что ребёнок (мальчик, 10 

лет) стесняется проявлять себя в 

изобразительной деятельности, 

хотя я знаю (на основе личных 

разговоров с ним), что он хорошо 

рисует. Моей целью стала орга-

низация мероприятия, в котором 

ребёнок мог бы себя проявить. 

Для этого, я договорился с учите-

лем об изменении темы занятия. 

Было решено выбрать тему, кото-

рая нравится ребёнку в такой 

мере, чтобы он не стеснялся рисо-

вать. После занятия, к концу 

практики, я обсуждала с ним его 

рисунок. 

 

В процессе организации производственных практик мы обеспечивали вза-

имодействие со студентами в виде сотрудничества. Любая творческая инициа-

тива поддерживалась методистами и учителями школ, в которых будущие учи-

теля проходили практику.   

Целью рефлексивно-оценочного этапа являлось развитие у будущих учи-

телей навыков самоанализа и оценки своих достижений в освоении профессио-

нальных знаний о педагогической заботе, умений её осуществления. Реализация 

этапа обеспечивалась организацией рефлексии студентов при помощи использо-

вания рефлексивных методов и технологий обучения. Рассмотрим примеры их 

использования. 
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Будущим учителям было предложено задание Word's Cloud (создание «об-

лака слов»). Суть этого задания заключалась в том, что студентам называлось 

ключевое слово («педагогическая забота»). Их задача – написать слова, которые 

ассоциируются у них с ключевым словом, и сгенерировать «облако». Для этой 

работы мы использовали официальный сайт «wordscloud.pythonanywhere». В 

столбец вносятся слова и генерируется «облако» любой формы. В итоге, буду-

щими учителями были созданы «облака слов», которые включали в себя при-

мерно следующие понятия: «учитель», «педагог», «ребёнок», «поддержка», «по-

мощь», «содействие», «действие», «деятельность», «уважение», «любовь», «муд-

рость», «искусство», «благополучие», «активность», «сочувствие», «сопережи-

вание», «забота о себе», «самооценка».  

Обязательным элементом такой работы было обсуждение созданных сту-

дентами «облаков». Будущие учителя говорили о том, почему они написали 

именно эти слова, какие ассоциации эти слова вызывают у них; давали опреде-

ление написанным словам и указывали на взаимосвязь этих слов с ключевым по-

нятием. Это позволяло им не только закрепить знания о сущности педагогиче-

ской заботы, но и оценить степень их усвоения.  

Также нами применялась технология «Frayer». Лист делился на четыре 

сектора. В центре листа подгруппе необходимо было написать понятие «педаго-

гическая забота»; в левом верхнем углу обязательные характеристики педагоги-

ческой заботы, в правом верхнем углу – второстепенные характеристики; в ниж-

нем углу примеры педагогической заботы, а в правом нижнем углу – антипри-

меры. Аналогично студенты разрабатывали модели Frayer с такими словами, как 

«товарищеская забота», «эгоистическо-потребительская забота», «дезадаптиру-

ющая забота». Пример модели Frayer представлен на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Пример модели Frayer, разработанной будущими учителями 

 

Технология «Шесть шляп мышления» позволяла рассмотреть изучаемую 

проблему с разных аспектов. Нами были изготовлены миниатюрные шляпы раз-

ного цвета, надевая которые, студент рассматривал тот или иной аспект про-

блемы. Продемонстрируем использование технологии на примере изучаемого 

понятия «педагогическая забота»: 

1. Белая шляпа (рациональная). Студент обозначил следующие факты: пе-

дагогическая забота – это взаимодействие, направленное на помощь ученику; за-



 
 

116 

 

ботливый учитель – это учитель с развитой эмпатией и рефлексивностью; педа-

гогическая забота основана не только на житейском опыте, но и на специальных 

знаниях учителя; критериями готовности учителя к педагогической заботе явля-

ются: знаниевый, эмоциональный, практико-ориентированный, рефлексивно-

оценочный.  

2. Красная шляпа (эмоциональная). Студент обозначил следующее: у меня 

возникает чувство удовлетворения и радости, когда я думаю о том, что забочусь 

о ком-то. И немного страшно. 

3. Черная шляпа (пессимистичная). Студент обозначил: на пути может 

встретиться много проблем. Например, трудности взаимодействия с ребенком, 

который не идет на контакт; дефицит времени на истинную заботу об ученике; 

недостаток профессионального опыта; риск совершить ошибку. 

4. Желтая шляпа (оптимистичная). Педагогическая забота нужна, не 

смотря на потенциально трудности. Она позволит воспитать психологически 

здоровую социально активную личность. Педагогическая забота будет успеш-

ной, так как мы много готовились к этому: изучали литературу, практиковались. 

5. Зеленая шляпа (творческая). Педагогическую заботу можно осуществ-

лять различными способами. Мы можем помогать ребёнку в обучении, содей-

ствуя ему в выполнении непонятного ему задания, подбадривая его; защищать 

его честь и достоинство в конфликтных ситуациях; диагностировать имеющиеся 

у него трудности и разрешать их вместе с ним. 

6. Синяя шляпа (подведение итогов). Мы движемся в правильном направ-

лении, так как развиваем себя духовно. Мы развиваем свою эмпатию и рефлек-

сивность, узнаем много нового. У нас еще есть пробелы в знаниях, но главное –

мы знаем, как и заполнить. 

Технология «World Cafe» применялась нами при изучении темы «Педаго-

гика общей заботы И.П. Иванова». Технология представляла собой следующую 

интерактивную работу студентов. Обучающиеся были разделены на подгруппы. 

В соответствии с количествами подгрупп были расставлены столы. На каждом 
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столе лежал лист с ключевым вопросом (например, как организовать КТД в 

начальной школе? Каким должен быть учитель, чтобы осуществлять заботу в 

коллективе? и другие). Заполняя листы, будущие учителя включались в дискус-

сию. По прошествии времении, подгруппа переходила за другой стол, а «хозяин 

кафе» оставался, чтобы рассказать о результатах работы «гостям» (новой под-

группе). 

В основе игры «Практика практику» также лежала технология «World 

Cafe». Она проводилась при изучении сущности понятия «педагогическая за-

бота». Студенты были разделены на пять подгрупп по пять человек. Каждой под-

группе было выделено задание – обсудить и написать на листе ватмана идеи в 

соответствии с поставленной задачей. Получилось пять задач: цель педагогиче-

ской заботы; задачи педагогической заботы; принципы заботящегося учителя; 

нормы взаимодействия учителя и ученика; недопустимые действия учителя и 

ученика. После того, как группа выполнила свою задачу, четыре студента пере-

ходили к следующему столу, а «хранитель смыслов» (один студент) оставался на 

месте. Тем самым происходило взаимообогащение идеями. Будущие учителя ме-

нялись до того момента, пока подгруппы не соберутся снова в том же составе. 

После этого подгруппы рассказывали об успешности выполненных заданий.  

Например, будущие учителя представили такие недопустимые действия 

заботящегося учителя: не унижать и не оскорблять, не нарушать личные гра-

ницы, не оставлять в беде, не быть пессимистичным, не нарушать конфединци-

альность (если не потребуется). В качестве принципов выступили: гуманизма, 

субъектности, активности, деятельности, антропоцентризма, синергетики.  

По итогу работы будущими учителями был составлен «Кодекс заботяще-

гося учителя», в котором было написано следующее: цель и задачи заботящегося 

учителя, принципы педагогической заботы, нормы взаимодействия и недопусти-

мые действия учителя и ученика.  

Технология «Placemet». Студенты делились на подгруппы по четыре чело-
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века и садились за столы. На столее лежали листы с флип-чартами (на листе фор-

мата А1 приклеены пять листов А4 – четыре листа в каждом углу и один в цен-

тре). Продемонстрируем использование технологии на примере. Подгруппе была 

дана подтема – «Педагогическая забота об учениках с ОВЗ». Каждому студенту 

за столом необходимо было написать идеи того, каким образом можно осуществ-

лять педагогическую заботу о детях с ОВЗ. По прошествии времени лист пере-

варачивался на 90 градусов таким образом, чтобы другой студент в подгруппе 

прочитал идеи предыдущего и написал новые. Так продолжалось до тех пор, 

пока лист снова не оказывался у студента с его же идеями. После этого происхо-

дило обсуждение – какие идеи выписать в центральный лист флип-чарта. В итоге 

у данной подгруппы получились следующие идеи: изучение заключения ПМПК 

и личного дела ученика, проведение психодиагностики, использование специ-

альных средств (в зависимости от категории нарушения), психолого-педагогиче-

ское и социально-педагогическое сопровождение ребенка, работа с родителями. 

Опишем технологию «Fishbone». Студентам был предложен макет скелета 

рыбы. На голове обозначалась проблема (пример: не получается заботиться об 

ученике); по правой стороне скелета обозначались причины неудач (дефицит 

времени; недостаточно знаний и опыта; большое количество других учеников; 

много работы); по левой стороне были представлены примеры – приклеивались 

листы с конкретным описанием вышеуказанных проблем; на хвосте были пред-

ставлены выводы (саморазвитие; более точная диагностика проблемы ребенка, 

которому забота особенно нужна; подключение других специалистов и родите-

лей и др.). 

На данном этапе работы мы предлагали будущим учителям задание «Ост-

ров». На листе флип-чарта были нарисованы: остров с сундуком и пальмой, вода, 

акула, Солнце. Каждый студент подходил к флип-чарту и подписывал возле каж-

дого элемента свои ощущения, переживания, оценку прошедшей деятельности. 

Возле Солнца студенты писали о том, что у них вызвало положительные эмоции 
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в ходе обучения; возле сундука – то, что пригодится в будущей профессиональ-

ной деятельности; возле пальмы – то, что не решено до конца; возле воды – то, 

что не получилось; акула символизирует то, что не понравилось, вызвало нега-

тивные эмоции.  

Кейс-технологиям уделялось особое внимание, так как они позволяли мак-

симально полно погрузить будущих учителей в предметный и социальный кон-

текст будущей профессиональной деятельности. В процессе выполнения зада-

ний будущие учителя проектировали и конструировали педагогическую заботу: 

выявляли и формулировали проблемы ученика, осуществляли поиск и обоснова-

ние причин проблемы; давали оценку действиям субъектов; предлагали адекват-

ные формы, методы, приемы и технологии, направленные на решение проблемы 

ученика; давали оценку проделанной работе.  

Критериями оценивания решения кейса согласовывались с практико-ори-

ентированным критерием сформированности готовности к педагогической за-

боте у будущих учителей. В качестве показателей выступили: умение выявить и 

сформулировать проблему, имеющую место в кейсе; умение выделить и обосно-

вать причины возникшего феномена в процессе решения кейса; умение дать 

адекватную и теоретически обоснованную оценку описанной ситуации или дей-

ствиям персонажа кейса; выбирать и обосновывать эффективность педагогиче-

ских действий. 

После решения осуществлялось коллективное обсуждение, включающее в 

себя самоанализ участников. В процессе самоанализа особое внимание участни-

ков обращалось на обсуждение вопросов: «Получилось ли помочь ребёнку?», 

«Понятна ли была проблема ребёнка?», «Какие пути разрешения этой проблемы 

могут быть разрешены?», «Над чем необходимо работать педагогу, чтобы 

успешнее помочь ученику справиться с разрешением проблем?». 

Помимо кейсов в текстовом формате, будущим учителям предлагались 

кейсы из кинофильмов, в которых имеются педагогические ситуации: 

– «Путёвка в жизнь» (1993, реж. Н. Экк); 
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– «Педагогическая поэма» (1955, реж. М. Маевская, А. Маслюков); 

– «Пацаны» (1983, реж. Д. Асанова); 

– «Последний шанс» (1978, реж. Э. Гаврилов); 

– «Кто, если не мы» (1998, реж. В. Приёмыхов). 

Интересным для будущих учителей было составление или поиск кейсов. 

Так, студенты предложили для анализа педагогическую ситуацию из мульт-

фильма «Душа» (2020, реж. П. Доктер и К. Пауэрс). Обучающиеся рассуждали о 

смысле педагогической заботы, о том, что задачей заботящегося учителя явля-

ется не только удовлетворение актуальных потребностей ребёнка, но и содей-

ствие в поиске им смысла жизни, активизации своего творческого потенциала и 

способностей. Поднималась тема видов педагогической заботы. Студенты при-

ходили к выводу, что забота об ученике должна быть основана на принципе «зо-

лотой середины» (педагогическая забота, характеризующаяся гиперопекой, 

также губительна, как и отсутствие заботы), включать в себя безусловное приня-

тие, переживание и сочувствие. Главное здесь – это помочь «довзрослеть» ре-

бёнку, содействовать его самостоятельности и активности в отношениях взаимо-

понимания и взаимоуважения. 

Другой кейс был представлен в мультфильме «Смешарики» (серия «Педа-

гогическая поэма»). Здесь будущие учителя называли признаки педагогической 

заботы, представленные в сериале; изучали сущность понятий «воспитание», 

«забота», «дрессировка», «тренировка» (были представлены в серии мульт-

фильма), сравнивали содержание этих понятий. 

Деловые игры выполняли идентичную функцию, что и кейс-задачи. Однако 

здесь будущие учителя включались в непосредственное обыгрывание предлага-

емых ситуаций. Один участник выполнял роль учителя, а другой – ученика, ко-

торому требуется педагогическая забота. В процессе самоанализа особое внима-

ние участников обращалось на обсуждение вопросов: «Какая была степень ин-

тенсивности заботы (чрезмерная, недостаточная, оптимальная)?», «Какова сте-

пень удовлетворения актуальных потребностей?», «Что не хватало для того, 
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чтобы достичь результата?», «Какие действия, слова были в процессе взаимодей-

ствия? Какие эмоции проявлялись у субъектов взаимодействия, и в какой сте-

пени они контролировались?» и прочее. Фрагмент деловой игры представлен в 

таблице 16. 

 

Таблица 16 – Фрагмент деловой игры на тему «Диагностика проблемы» 

 

Педагог не раз замечает, что один из учеников (10 лет) ничем не интересуется, 

не проявляет активности в той или иной сфере деятельности. Очень часто ре-

бёнок подавлен, отстраняется от общения с одноклассниками. Ситуация: пе-

дагог остался с ребёнком наедине после уроков, ребёнок сегодня дежурный в 

классе.  

Педагог Ученик 

Не поможешь мне вытереть с доски, 

пока я подметаю пол? 

Хорошо. 

Следует диалог на уровне поддержания контактов 

Скажи, пожалуйста, какие у тебя от-

ношения с одноклассниками? 

 

Что для тебя значит «нормальные»? 

 

 

(предлагает присесть за парту рядом) 

Почему? 

Нормальные. 

 

 

Ну… мы не ссоримся. Просто я стара-

юсь не общаться с ними. 

 

Часто, когда я что-то делаю не так, 

надо мной смеются. Например, когда 

мы рисовали на уроке лес, многие 

надо мной смеялись. Я старюсь, не об-

щаться с ними, чтобы не опозориться. 

Самоанализ  



 
 

122 

 

Участник (педагог): «Я была убеждена, что его подавленность, плохое настро-

ение, пассивность, были связаны с ним самим. В связи с этим, первое, что я 

решила сделать, это начать разговор о его друзьях, о том, как он с ними обща-

ется, что при этом чувствует. Я нашла за что «зацепиться». Этой зацепкой ока-

зались его взаимоотношения с другими ребятами, а если точнее – его стесне-

ние, страх показаться глупым, высмеянным. Таким образом, я считаю, что в 

дальнейшем необходима работа именно в этом направлении. Сначала необхо-

димо разрешить его проблему с принятием себя, воспитанием ценностного от-

ношения к себе. После этого осуществлять расширения его видения на мир, 

развитие его потенциала, активности. Это очень долгая работа, но в тоже 

время, необходимо отработать все проблемы и только потом развивать его ак-

тивность, инициативу. Конечно важно работать и с одноклассниками, которые 

позволяют себе неподобающее поведение.  

 

Погружение в социальный и предметный контекст будущей профессио-

нальной деятельности было осуществлено и в процессе дискуссий.  Например, 

была организована дискуссия на тему «Всегда ли хороша педагогическая за-

бота?», в результате которой будущие учителя приходили к тому, что забота не 

во всех своих проявлениях оказывает положительный эффект на личностное и 

социальное развитие ученика. Тем самым необходимо организовывать такое вза-

имодействие, при котором учитывается направленность заботы, степень соответ-

ствия заботы актуальным потребностям ребёнка, а также её интенсивность. 

Фрагмент дискуссии представлен в таблице 17. 
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Таблица 17 – Фрагмент дискуссии на тему «Всегда ли хороша педагогическая 

забота?» 

 

Группа студентов 1 Группа студентов 2 

Педагогическая забота не может 

иметь негативные последствия для 

ребёнка. Его потребности удовле-

творяют, его защищают… что тут 

может быть не так? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но при этом он не чувствует себя 

плохо, не чувствует ни в чем 

нужды. Ведь это и есть положи-

тельный эффект педагогической 

заботы? 

 

 

 

 

 

 

Это если мы говорим об удовлетворе-

нии потребностей. Но педагогическая 

забота – это не только удовлетворение 

потребностей и защита от различных 

негативных факторов. Педагогическая 

абота – это содействие в развитии у уче-

ника активности, инициативности. 

Вспомните, например, о гиперопеке. 

При гиперопеке ребенок перестает 

быть деятелем своей жизни. Всё делают 

за него. В будущем он станет зависим 

от других. 

 

Нет. Этот ребенок будет чувствовать 

себя удовлетворенным, но настанет 

день, когда ему нужно будет сделать се-

рьезный выбор, проявить инициативу и 

смелость. Что тогда? Мы хотим сказать 

о том, что чрезмерная забота приводит 

к тому, что ученик перестает быть дея-

телем своей жизни. Не приводит ли за-

бота, в таком случае, к негативным по-

следствиям, о которых мы с вами гово-

рим? 
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Обсуждение темы педагогической заботы было организовано и в рамках 

круглых столов. Например, был организован круглый стол на тему «Педагогиче-

ская забота: реалия и перспективы». Здесь студенты выдвигали на обсуждение 

вопросы, предполагающие коллективное обсуждение и дальнейшее голосование 

по их разрешению. Участники круглого стола обсуждали ряд вопросов, касаю-

щихся педагогической заботы, практики её осуществления в рамках современ-

ного образования. Студенты постепенно приходили к выводу о значимости пе-

дагогической заботы, и в тоже время о трудностях её практической реализации.  

Погружению будущих учителей в социальный и предметный контекст бу-

дущей профессиональной деятельности способствовала проектная деятель-

ность. Будущими учителями были представлены исследовательские проекты. 

Обозначим некоторые темы таких проектов:  

– «Взаимодействие с родителями как условие педагогической заботы о ре-

бенке» (цель – разработать технологию взаимодействия педагога с родителями 

ребенка как условия педагогической заботы);  

– «Педагогическая забота о ребенке из неблагополучной семьи» (цель – 

разработать способы педагогической заботы о ребенке из неблагополучной се-

мьи); 

– «Способы диагностики жизненных устремлений ребенка в процессе пе-

дагогической заботы» (цель – разработать и реализовать способы диагностики 

жизненных устремлений ребенка); 

– «Способы оценки личностных особенностей младшего школьника в про-

цессе педагогической заботы» (цель – определить эффективные способы оценки 

личностных особенностей младшего школьника в процессе педагогической за-

боты); 

– «Разработка эффективных приемов коммуникации в процессе педагоги-

ческой заботы» (цель – разработать приемы коммуникации, способствующие эф-

фективности педагогической заботы) и так далее.  
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Так как ключевым критерием в оценке проекта является конкретный про-

дукт, то особое внимание уделялось итоговому результату, в качестве которого 

выступали методические памятки, практические рекомендации, комплект техно-

логических карт. С результатами исследовательской и проектной деятельности 

будущие учителя выступали на научно-практических конференциях, в ходе 

предметных недель на кафедре, мероприятиях городского и областного значе-

ния.  

Игра-конструктор «Голос поколения». Студенты были разделены на ко-

манды от трёх до семи человек. Три студента-старшекурсника играли роли орга-

низаций, обеспечивающих личностное и социальное развитие детей (частная 

школа для детей-мигрантов, центр поддержки и развития детей, центр обучения 

и воспитания детей с ОВЗ). Эти студенты выполняли роли директоров этих ор-

ганизаций перед которыми необходимо было защищать разрабатываемые коман-

дами проекты. Командам выдавался рабочий лист, на котором необходимо было 

описать свой проект. С этой целью они получали у «директоров» векторы, кото-

рые определяли сущность проекта команды. Также они использовали выданные 

им карточки: элемент, который присутствует в их проекте; талант, необходимый 

для осуществления проекта; цитата, отражающая суть проекта; ориентир про-

екта. Каждый участник команды получал набор из нескольких таких карточек. 

Таким образом, за отведенное время команде нужно было, используя этот разда-

точный материал, составить проект, защитить его перед «директором». «Дирек-

тор» давал оценку этому проекту и после этого команда могла начать разработку 

следующего проекта. Выигрывала та команда, которая разработала больше всего 

проектов. Сам проект должен был подходить по содержанию и цели к той орга-

низации, в рамках которой его защищают.  

Пример выполненного задания представлен на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Пример разработанного проектав рамках  

игры-конструктора «Голос поколения» 
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Организации были выбраны таким образом, чтобы на их базе могли реали-

зовываться проекты, связанные с педагогической заботой. Например, одной ко-

манде достался вектор «Забота о ребенке из неблагополучной семьи» от Центра 

поддержки и развития детей. Используя этот вектор, команда разработала и опи-

сала проект «Индивидуальное сопровождение», цель которого – индивидуальная 

работа с учеником из неблагополучной семьи в условиях начальной школы. В 

качестве элементов было выбрано две карточки: «Работа с родителями ученика» 

и «Помощь в социализации». Карточка-ориентир была выбрана следующая: «Че-

ловекоцентричность. Забота о каждом!». Цитата «Детей нет. Есть люди» (Я. Кор-

чак).  

Еще одним примером может послужить вектор «Познавательное развитие 

младших школьников» от Центра обучения и развития детей с ОВЗ. Команда 

разработала проект под названием «Комната развития для младших школьников 

с ОВЗ». Для создания проекта команда использовала такие картоки: системати-

ческие занятия (элемент), консультация родителей по вопросам развития ребенка 

(элемент), работа на благо каждого (ориентир), инклюзивня культура (талант), 

безусловное принятие (талант). Суть проекта заключалась в создании комнаты 

для занятий с детьми с ОВЗ. В комнате были рабочие зоны, в которых ученики 

включались в различные виды деятельности, главной из которых было обучение. 

В этих зонах ученики выполняли разлиные упражнения на координацию движе-

ний, развитие памяти, внимания и других психических процессов. 

Другая команда презентовала проект «Языковая зона в классе». Им до-

стался вектор «Межкультурное взаимодействие детей» от частной школы для де-

тей-мигрантов. Проект заключался в том, чтобы создать в классе зону, в которой 

будут представлены элементы разлиных культур. Это были алфавиты разных 

стран, предметы народного творчества, фотографии и рисунки людей в народ-

ных костюмах. Педагогическая забота заключалась в том, чтобы помочь данной 
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категории детей адаптироваться в русской культурной среде, так как за преде-

лами школы такие ученики включены во взаимодействие с другой культурой и, 

соотвественно, могут испытывать трудности разного характера. Для разработки 

проекта команда использовала карточки: реализация международных программ 

(элемент), психологическая поддержка в непривычных условиях (элемент), ин-

клюзивная культура (талант), эмпатичность (талант).  

На рисунке 8 представлен пример проекта «Ты не один», цель которого – 

педагогическая забота о младших школьниках, имеющих трудности в школьной 

адаптации. Согласно проекта, учителю выделяется почасовая нагрузка на взаи-

модействие с первоклассником, которому особенно нужна помощь. В качестве 

элементов выбраны положительный опыт и социально-психологический климат. 

Эмпатичность была выбрана в качестве таланта заботящегося учителя. Также 

участники команды взяли для своего проекта цитату В. Белинского. 

После создания проекта команде необходимо было его защитить перед 

«директорами». Последние задавали различные вопросы, которые были связаны 

непосредственно с реализацией проекта (какой потребуется бюджет, каковы 

условия реализации в конкретном регионе, сколько человек необходимо для ре-

ализации и другие). Если команда успешно отвечала на эти вопросы, «директор» 

проставлял балл за каждый элемент на рабочем листе. Таким образом команды 

проектировали педагогическую заботу в соответствии с организациями (то есть  

вразных условиях), включались во взаимодействие и мозговой штурм. 

Следующий этап в игре-конструкторе предполагал презентацию своих 

проектов  другим участникам команд. Рабочие листы с проектами вывешивались 

в разных местах аудитории, рядом с проектами вставали представители команд 

(один человек). Те, кто не презентовал проект, получал карточки-роли, и подхо-

дил к проектам, которые его заинтересовали. Если проект, который презенто-

вали, студенту понравился, то он отдавал балл этому проекту. Отдавать балл за 

свой проект запрещелось. Карточки-роли давали тайное задание студенту-слу-
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шателю. Вот некоторые из них: задавать как можно больше вопросов; не согла-

шаться с некоторыми деталями проекта; уходить к следующему проекту, если 

презентация затянулась больше, чем на минуту; интересоваться только теми про-

ектами, которые направлены на заботу о детях с ОВЗ и другие.  

Будущим учителям была предложена анкета (Приложение И), которая 

позволяла им самостоятельно оценить себя. Кроме того, будущие учителя фор-

мулировали пути и средства личностно-профессионального саморазвития, опре-

деляли способы формирования готовности к педагогической заботе: «Я поняла, 

что прежде, чем заботиться о ребенке, необходимо научиться заботиться о себе», 

«Педагогическая забота – важный элемент деятельности учителя, так как важно 

выявлять проблемы и трудности ученика, помогать ему» и др.  

Будущим учителям предлагались сочинения-эссе. В ходе работы на данном 

этапе было установлено, что сначала студентам было сложно актуализировать 

субъективный опыт, непривычно работать в условиях полного и искреннего са-

мораскрытия, в связи с чем, они не могли раскрыться другому максимально 

полно. Тем не менее, студенты приходили к выводу, что необходимо перераба-

тывать имеющийся опыт заботы, «перекладывать» его в формирующийся про-

фессиональный опыт через включение ребёнка и педагогической заботы в си-

стему своих ценностей. Проделанная работа помогала осознать будущим учите-

лям, что их представления о педагогической заботе основываются на том, какой 

опыт заботы формировался у них на протяжении всей жизни от значимых для 

них людей: те, о ком не заботились в детстве редко оказывали заботу в отноше-

нии других.  

Анализируя сочинения-эссе будущих учителей, мы отметили, что боль-

шинство (92 %) отмечали положительное влияние проделанной работы на про-

цесс своего личностного развития, что выражалось в виде эмоционально-окра-

шенных оценок. Фрагменты сочинений, в которых студентами это отмечено: 

«Работа невероятно повлияла на меня. Я стала больше задумываться о себе, за-
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думываться о других. Я стала ценить себя и ценить других, сопереживать. Я по-

няла, что наш жизненный опыт – это невероятно значимый фундамент, на кото-

ром строится наша жизнь»; «Проделанная работа позволила мне задуматься о 

своем опыте, о себе, о том, правильно ли я поступаю, как много прилагаю уси-

лий, чтобы достичь результатов… очень важно, что мы учились ценить себя и 

ценить других. Это очень полезная практика»; «Благодаря занятиям я научилась 

видеть в себе и в других что-то хорошее; осмысливать и перерабатывать свой 

жизненный опыт; выстраивать траекторию своего саморазвития», «Мне было 

очень тяжело возвращаться к прошлому, так как оно было наполнено негатив-

ными событиями, которые я вспоминаю до сих пор. Занятия помогли мне столк-

нуться с этими событиями лицом к лицу, принять их и переработать в соответ-

ствие со своей будущей профессией», «Педагогическая забота связана с моим 

опытом. Если этот опыт негативный, то полученных в вузе знаний будет недо-

статочно, ведь они проходят через призму моей личности. Вот и получается, что 

моя забота об ученике сейчас – это отражение заботы моих родителей обо мне». 

Поднимался вопрос, касающийся того, имеет ли смысл работать над своим 

субъективным опытом, чтобы осуществлять педагогическую заботу. В ходе об-

суждения, участники высказывались следующим образом: «Несомненно! После 

пройденных занятий я уверена, что то, как мы заботимся (и заботимся ли во-

обще), зависит от нашего опыта. Это особенно важно для нас, так как мы – буду-

щие учителя, и нам еще работать детьми», «Прежде чем работать с детьми, я об-

ращусь в прошлое...», «То, как мы будем заботиться о детях, зависит от нашего 

детства, от значимых для нас людей... это очень важно. Именно поэтому необхо-

димо заглянуть в прошлое, осознать и переработать свой опыт, чтобы совершать 

меньше ошибок», «Раньше я думала, что для работы с детьми достаточно хорошо 

знать свой предмет и психологию ребёнка. Однако сейчас я понимаю, что в ос-

нове работы педагога лежит понимание себя. Наше поведение во многом регу-

лируется нашим прошлым. Наша забота зависит от того, как заботились о нас». 
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Кроме этого, поднимался вопрос, касающийся того, как работать над со-

бой, чтобы осуществлять педагогическую заботу. В ходе обсуждения, участники 

высказывались следующим образом: «Во-первых, очень важно понимать, что 

необходимо развивать своё мастерство. После этого, нужно проанализировать 

свою работу по развитию своего мастерства. Нужно часто обращаться к себе, не 

забывая, что только от нас зависит, в какой степени профессионалами мы бу-

дем», «Очень важно принять, что ни соседи, ни друзья не виноваты в том, что мы 

не научились заботиться о ком-то. А виноваты будем только мы сами. Ведь 

именно мы не заглянули в себя и не разработали способы своего развития». 

Студентами была отмечена важность погружения в социальный и предмет-

ный контекст будущей профессиональной деятельности, а также эффективность 

интерактивных технологий и методов для реализации этого процесса:  

«Педагогическая практика – это, наверное, самый важный этап в нашей 

подготовке. Встречи с детьми, с их родителями… Только сейчас я начала по-

настоящему углубляться в себя, обращаясь к себе. Свое курсовое исследование 

я реализовывала с учениками из 3 «А» класса. В рамках исследования я рассмат-

ривала способы диагностики жизненных устремлений ребенка в процессе педа-

гогической заботы. Именно педагогическая практика помогла в полной мере ре-

ализовать и испытать себя». 

«Это останется у меня в памяти навсегда. Каждую встречу с детьми я про-

пускала через себя, вспоминая свою школу. Особенно интересно то, что мы реа-

лизовывали курсовые исследования, в рамках которых пробовали действительно 

что-то новое. В процессе практики сталкиваешься с проблемами, которых не 

ожидал. Но это и даёт толчок к саморазвитию».   

«На практике мы готовили и проводили коллективные творческие дела. 

Это позволило мне получить новый опыт непосредственно в процессе взаимо-

действия с детьми. Они проявляли заботу друг о друге и я проявлял заботу о них. 

Это было особенно важно и для меня, и для учеников». 

В сочинениях-эссе будущие учителя отмечали значимость нравственной 
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культуры заботящегося учителя, его ценностных ориентаций. Фрагменты сочи-

нений: «То, что от личности педагога зависит характер его взаимодействия с ре-

бенком, не вызывает сомнений. Педагог, озабоченный только тем, чтобы проде-

монстрировать свои знания в какой-то области или свои навыки, будет обращать 

все внимание на себя. Для такого педагога ребенок будет средством самоутвер-

ждения», «Авторитарный педагог, который не владеет искусством заботы, не 

сможет искренне заботиться о ребенке. Всё дело в том, что забота искренняя 

только в атмосфере любви, уважения. Своими требованиями, криками, давле-

нием, авторитарный учитель только поспособствует тому, что ребенок закроется 

в себе и не захочет доверять свои переживания ему» и так далее. 

Таким образом, на формирующем этапе опытно-экспериментальной ра-

боты было осуществлено поэтапное формирование готовности к педагогической 

заботе у будущих учителей экспериментальной группы. В образовательный про-

цесс вуза были внедрены программы «Педагогическая забота и личность учи-

теля», «Педагогическая забота в профессиональной деятельности учителя», ис-

пользован комплекс рефлексивных методов и технологий (кейс-технологии, де-

ловые игры, проектная деятельность, дискуссии, «Frayer», «World Cafe», 

«Placemet», «Fishbone», «Word's Cloud», «Шесть шляп мышления», игра-кон-

структор «Голос поколения», сочинения-эссе). 

 

2.3 Динамика сформированности готовности к педагогической заботе 

у будущих учителей в вузе 

 

С целью оценки динамики сформированности готовности к педагогиче-

ской заботе у будущих учителей нами были проведены промежуточные и кон-

трольные срезы. Промежуточные срезы проводились после реализации каждого 

этапа формирования готовности к педагогической заботе у будущих учителей в 

вузе (мотивационно-ценностного, содержательно-деятельностного, рефлек-

сивно-оценочного).  
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Определение уровня сформированности готовности к педагогической за-

боте у будущих учителей по выделенным нами критериям (знаниевый, практико-

ориентированный, эмоциональный, рефлексивно-оценочный) осуществлялось 

посредством тех же диагностических методик, что и на констатирующем этапе 

опытно-экспериментальной работы.  

Результаты промежуточных срезов представлены в приложении Н. В 

настоящем параграфе опишем результаты итоговой диагностики, демострирую-

щей динамику уровня сформированности готовности к педагогической заботе у 

будущих учителей между констатирующим и контрольным этапом опытно-экс-

периментальной работы. 

Диагностируя уровень сформированности готовности к педагогической за-

боте у будущих учителей по знаниевому критерию, студентам была предложена 

анкета (приложение А). Исходные данные по результатам анкетирования пред-

ставлены в приложении Л. Результаты итоговой диагностики представлены в 

таблице (таблица 18). 

 

Таблица 18 – Результаты анкетирования, проведенного с целью диагностики 

уровня сформированности готовности к педагогической заботе у будущих учи-

телей по знаниевому критерию 

 

Группа ЭГ-1 ЭГ-2 КГ 

Кол-во студентов 33 32 32 

Высокий уровень 

(5-6 баллов) 

количество 12 9 1 

% 36 29 3 

Средний уровень 

(3-4 баллов) 

количество 14 12 9 

% 42 38 28 

Низкий уровень 

(0-2 баллов) 

количество 7 11 26 

% 22 34 71 
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Уровень (высокий, средний, низкий) готовности к педагогической заботе 

по знаниевому критерию соответствует уровням успешности выполнения ан-

кеты. Динамика уровня сформированности готовности к педагогической заботе 

у будущих учителей по знаниевому критерию представлена в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Динамика уровня сформированности готовности к педагогической 

заботе у будущих учителей по знаниевому критерию 

 

Группа Уровни Этап диагностики Итоговая  

динамика Входная Итоговая 

ЭГ-1 Высокий 6  36 + 30 

Средний 24 42 +18 

Низкий 70 22 –  48 

ЭГ-2 Высокий 3 31 + 28 

Средний 31 44 + 13 

Низкий 66 25 – 41 

КГ Высокий 3 3 0 

Средний 22 28 + 6 

Низкий 75 69 – 6 

 

Динамика уровня сформированности готовности к педагогической заботе 

у будущих учителей по знаниевому критерию в процентном соотношении пред-

ставлена графически на рисунках 9-11. 
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Рисунок 9 – Динамика уровня сформированности готовности к педагогической 

заботе по знаниевому критерию у будущих учителей ЭГ-1 в процентном 

соотношении 

 

 

 

Рисунок 10 – Динамика уровня сформированности готовности к 

педагогической заботе по знаниевому критерию у будущих учителей ЭГ-2 в 

процентном соотношении 
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Рисунок 11 – Динамика уровня сформированности готовности к 

педагогической заботе по знаниевому критерию у будущих учителей КГ в 

процентном соотношении 

 

Обработка результатов показала, что наблюдается значительная положи-

тельная динамика уровня сформированности готовности к педагогической за-

боте по знаниевому критерию у будущих учителей ЭГ-1 и ЭГ-2. Так, по резуль-

татам входной диагностики высокий уровень сформированности готовности к 

педагогической заботе по данному критерию был диагностирован у 6 % будущих 

учителей ЭГ-1 и у 3 % будущих учителей ЭГ-2, то на контрольном этапе уже у 

36 % и 31 % (разница составила 30 % и 28 % соответственно). В КГ разница в 

высоком уровне сформированности готовности к педагогической заботе по зна-

ниевому критерию отсутствует.  Студенты ЭГ-1 и ЭГ-2 описали специфику пе-

дагогической заботы, её место и роль в социальном и личностном развитии уче-

ника. Их рассуждении о педагогической заботе стали более глубокими и охваты-

вали знания из области экзистенциальной философии, гуманистической психо-

логи и педагогики, выступающие в системе. Студенты стали дифференцировать 
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педагогическую заботу от других педагогических процессов, явлений; научи-

лись определять структурно-процессуальную характеристику педагогической 

заботы. Кроме того они перечислили личностные качества заботящегося учи-

теля, в том числе рефлексивность и эмпатию. Их ответы стали более полными.  

Фрагменты анкет, предложенных будущим учителям на контрольном 

этапе опытно-экспериментальной работы: «Педагогическая забота проявляется 

в сопровождении социального и личностного развития ребёнка, это конкретные 

действия учителя и сопереживание», «Педагогическая забота – необходимый 

элемент профессиональный деятельности учителя начальных классов, так как ра-

бота учителя должна предполагать не только передачу знаний, но и постоянное 

взаимодействие, заинтересованность проблемами и трудностями детей. Некото-

рым детям забота необходима особенно», «Учителю важно проявлять заботу об 

учениках. С одной стороны, это помощь в учении, а с другой – содействие вос-

питанию». 

Рассмотрим динамику в уровне сформированности готовности к педагоги-

ческой заботе у будущих учителей по практико-ориентированному критерию. 

Исходные данные по результатам выполнения диагностических кейсов (И. А. 

Царик) представлены в приложении Л. Результаты итоговой диагностики пред-

ставлены в таблице (таблица 20). 

 

Таблица 20 – Результаты выполнения диагностических кейсов, использованных 

с целью диагностики уровня сформированности готовности к педагогической 

заботе у будущих учителей по практико-ориентированному критерию 

 

Группа ЭГ-1 ЭГ-2 КГ 

Кол-во студентов 33 32 32 

Высокий уровень 

(7,5-10 баллов) 

количество 9 12 3 

% 28 38 9 

Средний уровень количество 16 13 8 
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(5,5-7 баллов) % 48 41 25 

Низкий уровень 

(0-5 баллов) 

количество 8 7 21 

% 24 21 66 

 

Уровень (высокий, средний, низкий) готовности к педагогической заботе 

по данному критерию соответствует уровням успешности выполнения методики. 

Динамика уровня сформированности готовности к педагогической заботе у бу-

дущих учителей по практико-ориентированному критерию представлена в таб-

лице 21. 

 

Таблица 21 – Динамика уровня сформированности готовности к педагогической 

заботе у будущих учителей по практико-ориентированному критерию 

 

Группа Уровни Этап диагностики Итоговая 

динамика Входная Итоговая 

ЭГ-1 Высокий 6 28 + 22 

Средний 24 48 + 24 

Низкий 70 24 –  46 

ЭГ-2 Высокий 13 38 + 25 

Средний 21 41 + 20 

Низкий 66 21 –  45 

КГ Высокий 9 9 0 

Средний 13 19 + 6 

Низкий 78 72 –  6 

 

Динамика уровня сформированности готовности к педагогической заботе 

у будущих учителей по практико-ориентированному критерию в процентном со-

отношении представлена графически на рисунках 12-14. 
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Рисунок 12 – Динамика уровня сформированности готовности к 

педагогической заботе по практико-ориентированному критерию у будущих 

учителей ЭГ-1 в процентном соотношении 

 

 

 

Рисунок 13 – Динамика уровня сформированности готовности к 

педагогической заботе по практико-ориентированному критерию у будущих 

учителей ЭГ-2 в процентном соотношении 
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Рисунок 14 – Динамика уровня сформированности готовности к педагогиче-

ской заботе по практико-ориентированному критерию у будущих учителей КГ 

в процентном соотношении 

 

Анализ результатов показал, что наблюдается положительная динамика 

уровня сформированности готовности к педагогической заботе по практико-ори-

ентированному критерию у будущих учителей в обеих экспериментальных груп-

пах. Так, по результатам входной диагностики высокий уровень сформирован-

ности готовности к педагогической заботе по данному критерию был диагности-

рован у 6 % будущих учителей ЭГ-1 и у 13 % будущих учителей ЭГ-2, то на 

контрольном этапе уже у 28 % и 38 % (разница составила 22 % и 25 % соответ-

ственно). Количество будущих учителей с низким уровнем сформированности 

готовности к педагогической заботе по практико-ориентированному критерию 

уменьшилось на 46 % в ЭГ-1 и на 45 % в ЭГ-2. В КГ наблюдается незначительная 

динамика. В частности, разница в низком уровне сформированности готовности 

к педагогической заботе у будущих учителей по исследуемому критерию состав-
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Качественные результаты показали, что у будущих учителей эксперимен-

тальных групп выбор и применение комплекса педагогических действий стали 

осознанным и опиралась на психолого-педагогические знания о сущности педа-

гогического процесса и личности ребёнка. В учебной деятельности студенты 

стали чаще обращать внимание на свои ошибки, критику воспринимали адек-

ватно, в спор вступали конструктивный. Особенно отмечено повышение иници-

ативности, социальной и познавательной активности, принятие ответственности 

за свои суждения.  

В качестве положительных результатов также можно представить оценку 

деятельности студентов, осуществленную учителями образовательных организа-

ций, в которых студенты проходили производственную педагогическую прак-

тику. В частности, по предлагаемой учителям анкете (приложение К), отмечено 

частое и яркое проявление внимания к мнению каждого обучающегося, стиму-

лирование его деятельности и создание успеха, предоставление возможности в 

реализации выбора. Методистами и учителями также отмечено владение буду-

щими учителями умениями педагогической заботы, что проявлялось в их работе 

с детьми. Например, на протяжении педагогической практики будущие учителя 

применяли диагностические карты, позволяющие оценить личностные особен-

ности ребёнка через проработку жизненно важных событий, они проявляли доб-

рожелательность, внимательность, эмоциональную отзывчивость, оказывали по-

мощь в трудных ситуациях. Учителя отмечали творческий подход студентов к 

работе, пользу проведенных ими коллективных творческих дел.  

Рассмотрим динамику в уровне сформированности готовности к педагоги-

ческой заботе у будущих учителей по эмоциональному критерию. Исходные дан-

ные по результатам выполнения методики «Диагностика уровня эмпатических 

способностей» (В. В. Бойко) представлены в приложении Л. Результаты итого-

вой диагностики представлены в таблице (таблица 22). 
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Таблица 22 – Результаты выполнения методики «Диагностика уровня 

эмпатических способностей», использованной с целью диагностики уровня 

сформированности готовности к педагогической заботе у будущих учителей по 

эмоциональному критерию 

 

Группа ЭГ-1 ЭГ-2 КГ 

Кол-во студентов 33 32 32 

Высокий уровень 

(30 и выше баллов) 

количество 9 7 5 

% 28 22 16 

Средний уровень 

(22-29 баллов) 

количество 13 19 10 

% 39 58 31 

Низкий уровень 

(15-21 баллов) 

количество 11 6 17 

% 33 19 53 

 

Уровень (высокий, средний, низкий) готовности к педагогической заботе 

по эмоциональному критерию соответствует уровням успешности выполнения 

методики. Динамика уровня сформированности готовности к педагогической за-

боте у будущих учителей по эмоциональному критерию представлена в таблице 

23. 

 

Таблица 23 – Динамика уровня сформированности готовности к педагогической 

заботе у будущих учителей по эмоциональному критерию 

 

Группа Уровни Этап диагностики Итоговая ди-

намика Входная Итоговая 

ЭГ-1 Высокий 12 28 + 16 

Средний 15 39 + 24 

Низкий 73 33 –  40 

ЭГ-2 Высокий 13 22 + 9 
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Средний 28 59 + 31 

Низкий 59 19 –  40 

КГ Высокий 12 16 + 3 

Средний 22 31 + 9 

Низкий 66 53 –  12 

 

Динамика уровня сформированности готовности к педагогической заботе 

у будущих учителей по эмоциональному критерию в процентном соотношении 

представлена графически на рисунках 15-17. 

 

 

 

Рисунок 15 – Динамика уровня сформированности готовности к 

педагогической заботе по эмоциональному критерию у будущих учителей ЭГ-1 

в процентном соотношении 
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Рисунок 16 – Динамика уровня сформированности готовности к 

педагогической заботе по эмоциональному критерию у будущих учителей ЭГ-2 

в процентном соотношении 

 

 

Рисунок 17 – Динамика уровня сформированности готовности к 

педагогической заботе по эмоциональному критерию у будущих учителей КГ в 

процентном соотношени 
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Динамика по диагностируемому нами критерию выражена значительно в 

ЭГ-1 и ЭГ-2. В частности, количество будущих учителей с низким уровнем сфор-

мированности готовности к педагогической заботе по эмоциональному крите-

рию уменьшилось на 40 % в ЭГ-1 и на 40 % в ЭГ-2. Аналогичные результаты 

зафиксированы и в среднем уровне готовности к педагогической заботе по ис-

следуемому критерию. Разница в среднем уровне составляет 24 % и 31 % соот-

ветственно. В КГ также наблюдается динамика, однако она не так значительна 

(3 % по высокому уровню, 9 % по среднему уровню, 12 % по низкому уровню). 

Результаты методики В. В. Бойко показали, что наибольшее количество 

баллов было получено по шкале «Проникающая способность в эмпатии» (важное 

коммуникативное свойство человека, позволяющее создавать атмосферу содру-

жества, доверительности, позволяющее активизировать «эмоциональное пости-

жение») и «идентификация», предполагающей развитие способности у будущего 

учителя встать на место ребёнка и сопереживать ему [134]. В экспериментальных 

группах стали реже встречаться ответы, характеризующие будущих учителей 

как неспособных к эмпатии. В ходе наблюдения было отмечено, что в совмест-

ной деятельности студенты организовывали продуктивное гуманно-личностное 

взаимодействие, проявляли уважение, поддерживали одногруппников в трудных 

ситуациях; спорили конструктивно, не создавали и не вступали в конфликтное 

взаимодействие, стараясь прийти к компромиссу. 

Рассмотрим динамику в уровне сформированности готовности к педагоги-

ческой заботе у будущих учителей по рефлексивно-оценочному критерию. Ис-

ходные данные по результатам выполнения методики «Определение уровня ре-

флексии» (О. С. Анисимов) представлены в приложении Л. Результаты итого-

вой диагностики представлены в таблице (таблица 24).  
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Таблица 24 – Результаты выполнения методики «Определение уровня 

рефлексии», использованной с целью диагностики уровня сформированности 

готовности к педагогической заботе у будущих учителей по рефлексивно-

оценочному критерию 

 

Группа ЭГ-1 ЭГ-2 КГ 

Кол-во студентов 33 32 32 

Высокий уровень 

(12-18 баллов) 

количество 9 9 5 

% 27 28 16 

Средний уровень 

(7-11 баллов) 

количество 13 16 11 

% 40 50 34 

Низкий уровень 

(0-6 баллов) 

количество 11 7 16 

% 33 25 50 

 

Уровень (высокий, средний, низкий) готовности к педагогической заботе 

по рефлексивно-оценочному критерию соответствует уровням успешности вы-

полнения методики. Динамика уровня сформированности готовности к педаго-

гической заботе у будущих учителей по рефлексивно-оценочному критерию 

представлена в таблице 25. 

 

Таблица 25 – Динамика уровня сформированности готовности к педагогической 

заботе у будущих учителей по рефлексивно-оценочному критерию 

 

Группа Уровни Этап диагностики Итоговая ди-

намика Входная Итоговая 

ЭГ-1 Высокий 6 27 + 21 

Средний 21 40 + 28 

Низкий 73 33 –  42 

ЭГ-2 Высокий 6 28 + 22 
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Средний 25 50 + 25 

Низкий 69 22 –  47 

КГ Высокий 13 16 + 3 

Средний 28 34 + 6 

Низкий 59 50 –  9 

 

Динамика уровня сформированности готовности к педагогической заботе 

у будущих учителей по рефлексивно-оценочному критерию в процентном соот-

ношении представлена графически на рисунках 18-20. 

 

 

 

Рисунок 18 – Динамика уровня сформированности готовности к 

педагогической заботе по рефлексивно-оценочному критерию у будущих 

учителей ЭГ-1 в процентном соотношении 
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Рисунок 19 – Динамика уровня сформированности готовности к 

педагогической заботе по рефлексивно-оценочному критерию у будущих 

учителей ЭГ-2 в процентном соотношении 

 

 

 

Рисунок 20 – Динамика уровня сформированности готовности к педагогиче-

ской заботе по рефлексивно-оценочному критерию у будущих учителей КГ в 

процентном соотношении 
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Динамика по диагностируемому нами критерию выражена значительно в 

ЭГ-1 и ЭГ-2. В частности, количество будущих учителей с низким уровнем сфор-

мированности готовности к педагогической заботе по рефлексивно-оценочному 

критерию уменьшилось на 42 % в ЭГ-1 и на 47 % в ЭГ-2. Аналогичные резуль-

таты зафиксированы и в высоком уровне готовности к педагогической заботе по 

исследуемому критерию. Разница в высоком уровне составляет 21 % и 22 % со-

ответственно. В КГ также наблюдается динамика, однако она не так значительна 

(3 % по высокому уровню, 6 % по среднему уровню, 9 % по низкому уровню). 

В образовательном процессе многие студенты отмечали необходимость 

непрерывного саморазвития педагога, проявляющего педагогическую заботу. В 

целом, их рассуждения касательно личностно-профессионального саморазвития 

стали более полными, а задания, связанные с анализом своей учебной деятель-

ности стали выполняться ими успешнее. В ходе выполнения заданий, предпола-

гающих рефлексию, они успешно анализировали свою деятельность по решению 

той или иной учебной задачи, без труда определяли сильные и слабые стороны 

проделанной работы, критику воспринимали адекватно, в спор вступали кон-

структивный. В целом студенты научились анализировать свою учебную дея-

тельность по усвоению знаний о сущности педагогической заботы качественнее, 

рассматривая свои преимущества и недостатки через призму профессиональных 

ценностей и субъективный опыт.  

Особенно отмечено повышение инициативности, социальной и познава-

тельной активности, принятие ответственности за свои суждения. На занятиях 

часто задавали уточняющие вопросы по изучаемым темам, проявляли познава-

тельный интерес, не отвле-кались; выполненные ими задания отличались полно-

той. 

Сводные результаты итоговой диагностики представим в таблице 26.  
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Таблица 26 – Сводные результаты итоговой диагностики уровня 

сформированности готовности к педагогической заботе у будущих учителей (в 

%) 

 

№ 

п/п 

Критерий Группа Входная  

диагностика 

Итоговая  

диагностика 

 

В С Н В С Н 

1. Знаниевый ЭГ-1 6 24 70 36 42 22 

ЭГ-2 3 31 66 31 44 25 

КГ 3 22 75 3 28 69 

3. Практико-ориен-

тированный 

ЭГ-1 6 24 70 28 48 24 

ЭГ-2 13 21 66 38 41 21 

КГ 9 13 78 9 19 72 

2. Эмоциональный ЭГ-1 12 15 73 28 39 33 

ЭГ-2 13 28 59 22 59 19 

КГ 13 22 66 16 31 53 

4. Рефлексивно-

оценочный  

ЭГ-1 6 21 73 27 40 33 

ЭГ-2 6 25 69 28 50 22 

КГ 13 28 59 16 34 50 

 

Рассчитаем средний уровень сформированности готовности к педагогиче-

ской заботе у будущих учителей в каждой группе: 

Qгпз ЭГ-1 = ((7х1 + 14х2 + 12х3) / 33 + (8х1 + 16х2 + 9х3) / 33 + (11х1 + 

13х2 + 9х3) / 33 + (11х1 + 13х2 + 9х3) / 33) / 4 = (2,15 + 1,93 + 1,96 + 1,93) / 4 = 

1,99 

Qгпз ЭГ-2 = ((11х1 + 12х2 + 9х3) / 32 + (7х1 + 13х2 + 12х3) / 32 + (6х1 + 

19х2 + 7х3) / 32 + (7х1 + 16х2 + 9х3) / 32) / 4 = (1,93 + 2,03 + 1,84 + 2,06) / 4 = 1,96 

Qгпз КГ = ((22х1 + 9х2 + 1х3) / 32 + ((23х1 + 6х2 + 3х3) / 32 + (17х1 + 10х2 
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+ 5х3) / 32 + (16х1 + 11х2 + 5х3) / 32) / 4 = (1,34 + 1,62 + 1,37 + 1,59) / 4 = 1,48 

 

 Данные сведем в таблицу 27.  

 

Таблица 27 – Результаты итоговой диагностики уровня сформированности 

готовности к педагогической заботе у будущих учителей 

 

Группа ЭГ-1 ЭГ-2 КГ 

Кол-во обучающихся 33 32 32 

Qгпз 1,99 1,96 1,48 

Уровень Средний Средний  Низкий  

 

Представленные данные позволяют констатировать положительную дина-

мику уровня сформированности искомого качества в ЭГ-1 и ЭГ-2. Qгпз нахо-

дится в диапазоне 1,5 – 2,0, что соответствует среднему уровню сформированно-

сти готовности к педагогической заботе (напомним, что высокому уровню соот-

ветствует диапазон – 2,0-3,0). В контрольной группе динамика незначительна. 

Qгпз находится в диапазоне 1,0 – 1,5, что соответствует низкому уровню.  

С целью проверки значимости данных исследования нами применялся U-

критерий Манна-Уитни [146]. Для оценки статистической значимости нами 

было проведено сравнение между парами выборок между:  

1) ЭГ-1 и КГ; 

2) ЭГ-2 и КГ; 

3) ЭГ-1 и ЭГ-2. 

При сравнении каждой пары выборок были выдвинуты две гипотезы: 

1) уровень сформированности готовности к педагогической заботе у буду-

щих учителей в первой выборке не ниже уровня сформированности готовности 

к педагогической заботе у будущих учителей во второй выборке (H0); 
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2) уровень сформированности готовности к педагогической заботе у буду-

щих учителей в первой выборке ниже уровня сформированности готовности к 

педагогической заботе у будущих учителей во второй выборке (Н1). 

В исследовании мы ограничивались уровнем p = 0,01 как гарантирующим 

не более, чем 1 % вероятность ошибки. Критическое значение U было опреде-

лено по таблице критических значений для уровней статистической значимости 

p ≤ 0,01. Вывод о принятии или опровержении гипотез был сделан на основе ав-

томатического расчета критерия в программе IBM SPSS Statistics. 

Если Uэмп превышал справочное значение Uкрит при p ≤ 0,01, то нами при-

знавалось отсутствие статистических различий между двумя выборками (приня-

тие гипотезы Н0). В противном случае, если Uэмп был меньше справочного зна-

чения Uкрит при p ≤ 0,01, то нами признавалась статистически значимое различие 

в уровне сформированности готовности к педагогической заботе по проверяе-

мому критерию у будущих учителей между двумя выборками (принятие гипо-

тезы Н1). Исходные данные, вводимые в программу для расчета, представлены в 

приложении Л, результаты расчёта по каждому критерию и выборке представ-

лены в приложении О. Сводные результаты представим в таблице 28.  

 

Таблица 28 – Результаты расчёта по U-критерию Манна-Уитни, при p ≤ 0,01 

 

Группы 

Критерий  Средние ранги U-критерий 

Манна-

Уитни 

Uэмп 

Выборка 

1 

Выборка 

2 

ЭГ-1, КГ Знаниевый 43,73 21,94 174,00 0,000* 

Практико-ориен-

тированный  

39,85 25,94 302,00 0,001* 

Эмоциональный 40,09 25,69 294,00 0,001* 

Рефлексивно-

оценочный 

39,05 26,77 328,00 0,006* 



 
 

153 

 

ЭГ-2, КГ Знаниевый 39,20 25,80 297,50 0,002* 

Практико-ориен-

тированный 

41,09 23,91 237,00 0,000* 

Эмоциональный 39,27  25,73 295,50 0,004* 

Рефлексивно-

оценочный  

39,05 25,95 302,00 0,005* 

ЭГ-1, ЭГ-2 Знаниевый 35,45 30,47 447,00 0,281 

Практико-ориен-

тированный 

32,36 33,66 549,00 0,780 

Эмоциональный 33,48 32,50 512,00 0,833 

Рефлексивно-

оценочный 

30,35 35,73 615,50 0,248 

 

Примечание: * – статистически значимые различия 

 

Обработка результатов показала статистически значимые различия по всем 

критериям (знаниевый, эмоциональный, практико-ориентированный, рефлек-

сивно-оценочный) сформированности готовности к педагогической заботе 

между следующими парами выборок: ЭГ-1 и КГ, ЭГ-2 и КГ. В ходе обработки 

данных по каждому критерию нами было установлено, что Uэмп был меньше 

справочного значения Uкрит (при p ≤ 0,01), в связи с чем нами признавались ста-

тистически значимые различия (принятие гипотезы H0).  Подчеркнем, что между 

ЭГ-1 и ЭГ-2 статистически значимые различия выявлены не были.  

С целью оценки сдвига значений сформированности готовности к педаго-

гической заботе у будущих учителей по каждому критерию, измеренного на од-

ной и той же выборке испытуемых, нами применялся Т-критерий Вилкосона 

[146].  

При условии выявленного Тэмп меньше Ткрит (p = 0,01) мы принимали ста-



 
 

154 

 

тистическую значимость и успешность формирования готовности к педагогиче-

ской заботе у будущих учителей (принятие первой гипотезы). В противном слу-

чае, принималась вторая гипотеза, подтверждающая отсутствие статистически 

значимости.  Вывод о принятии или опровержении гипотез был сделан на основе 

автоматического расчета критерия в программе IBM SPSS Statistics.  

Исходные данные, вводимые в программу для расчета, представлены в 

приложении Л, результаты расчёта по каждому критерию и выборке представ-

лены в приложении П. Сводные результаты представим в таблице 29.  

 

Таблица 29 – Результаты расчёта по Т-критерию Вилкоксона, при p ≤ 0,01 

 

Группа 
Кол-во 

человек 
Критерии 

Входная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика Tэмп 

В С Н В С Н 

ЭГ-1 33 

Знаниевый 2 8 23 12 14 7 0,001* 

Практико-ориен-

тированный  
2 8 23 9 16 8 

0,001* 

Эмоциональный 4 5 24 9 13 11 0,001* 

Рефлексивно-

оценочный 
2 7 24 9 13 11 

0,001* 

ЭГ-2 32 

Знаниевый 1 10 21 9 12 11 0,001* 

Практико-ориен-

тированный  
4 7 21 12 13 7 

0,002* 

Эмоциональный 4 9 19 7 19 6 0,001* 

Рефлексивно-

оценочный 
2 8 22 9 16 7 

0,002* 

КГ 32 

Знаниевый 1 7 24 1 9 26 0,014 

Практико-ориен-

тированный  
3 4 25 3 8 21 

0,037 
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Эмоциональный 4 7 21 5 10 17 0,028 

Рефлексивно-

оценочный 
4 9 19 5 11 16 

0,015 

Примечание: * – статистически значимые различия 

 

Анализ результатов показал, что наблюдается сдвиг значений всех показа-

телей педагогической заботы у будущих учителей ЭГ-1 и ЭГ-2, тогда как в КГ 

статистически значимые различия отсутствуют. Это говорит о том, что статисти-

чески значимых различий в уровне готовности к педагогической заботе у студен-

тов между началом (2019 г.) и окончанием (2023 г.) опытно-экспериментальной 

работы нет. Результаты математической обработки даных доказывают успеш-

ность формирования готовности к педагогической заботе у обучающихся. 

Таким образом, успешность формирования готовности к педагогической 

заботе у будущих учителей в вузе получила своё подтверждение в ходе опытно-

экспериментальной работы и отражена в повышении уровня сформированности 

готовности к педагогической заботе у будущих учителей экспериментальных 

групп. Установлена положительная динамика в уровне знаний о сущности педа-

гогической заботы в части их полноты, глубины, осознанности; развитие рефлек-

сивности и эмпатии и умений осуществления педагогической заботы.  Исполь-

зованные методы диагностики свидетельствуют о подтверждении гипотезы.  
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Выводы по второй главе 

 

Выстраивая обеспечение формирования готовности к педагогической за-

боте у будущих учителей в вузе, мы опирались на согласованность исходных 

теоретико-методологических позиций, логику разработанной нами модели, обес-

печивающей ее воспроизводимость в образовательном процессе вуза. Опытно-

экспериментальная работа по формированию готовности к педагогической за-

боте у будущих учителей в вузе решала пятую задачу диссертационного иссле-

дования. 

Констатирующий этап опытно-экспериментальной работы представлял 

собой диагностику начального уровня сформированности готовности к педаго-

гической заботе у будущих учителей на основе сформулированных в теоретиче-

ской части исследования критериев и показателей. По результатам констатиру-

ющего этапа опытно-экспериментальной работы был диагностирован преиму-

щественно низкий уровень сформированности готовности к педагогической за-

боте у будущих учителей, что находило свое отражение в недостаточном осозна-

нии важности педагогической заботы для обучающегося; низком уровне разви-

тия эмпатии и рефлексивности; несформированности умений осуществления пе-

дагогической заботы.  

Формирующий этап опытно-экспериментальной работы предполагал по-

этапное формирование готовности к педагогической заботе у будущих учителей 

в вузе. Целью мотивационно-ценностного этапа являлось формирование у бу-

дущих учителей внутренних мотивов обучения, представленных желанием овла-

деть знаниями о сущности педагогической заботы, а также стремлением к лич-

ностно-профессиональному развитию. На содержательно-деятельностном 

этапе реализовалось формирование готовности к педагогической заботе у буду-

щих учителей путём включения их в различные виды учебной деятельности. На 

рефлексивно-оценочном этапе особое внимание уделялось развитию у будущих 
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учителей навыков самоанализа и оценки своих достижений в освоении профес-

сиональных знаний о педагогической заботе, умений её осуществления. 

Были внедрены авторские программы «Педагогическая забота и личность 

учителя» и «Педагогическая забота в системе профессиональной деятельности 

учителя». Будущими учителями изучались различные подходы к определению 

понятия «забота» в истории педагогики, определение существенных признаков 

этого понятия; обсуждался ряд вопросов, касающихся педагогической заботы в 

системе профессиональной деятельности учителя; изучалась личность заботяще-

гося учителя, его профессиональные умения. Предлагаемые студентам задания 

подразумевали организацию «встречи» уже имеющегося опыта заботы с новым 

опытом, который интегрировал в себя ребёнка и детство как высшие нравствен-

ные ценности, способствовал развитию эмпатии и рефлексивности. В процессе 

обучения применялись рефлексивные методы и технологии (кейс-технологии, 

деловые игры, проектная деятельность, дискуссии, «Frayer», «World Cafe», 

«Placemet», «Fishbone», «Word's Cloud», «Шесть шляп мышления», игра-кон-

структор «Голос поколения», сочинения-эссе).  

Контрольный этап опытно-экспериментальной работы предполагал выяв-

ление динамики уровня сформированности готовности к педагогической заботе 

у будущих учителей. Обработка результатов показала статистически значимые 

различия по всем критериям (знаниевый, эмоциональный, практико-ориентиро-

ванный, рефлексивно-оценочный) сформированности готовности к педагогиче-

ской заботе между следующими парами выборок: ЭГ-1 и КГ, ЭГ-2 и КГ. Исполь-

зованные методы диагностики, в том числе с использованием статистических (U-

критерий Манна-Уитни, Т-критерий Вилкоксона) методов, свидетельствуют о 

достоверности успешности формирования готовности к педагогической заботе у 

будущих учителей в вузе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Теоретическое исследование и результаты опытно-экспериментальной ра-

боты подтверждают основные положения гипотезы и позволяют сделать вы-

воды.  

Первая задача исследования была связана с изучением теории и практики 

формирования готовности к педагогической заботе в профессиональной подго-

товке будущих учителей. На основе анализа нормативных документов и научных 

работ доказана актуальность темы диссертационного исследования, обусловлен-

ная возросшим запросом общества на обеспечение благополучия и безопасности 

обучающихся в современных условиях, а также реализацией Всероссийской про-

граммы «Орлята России», методологической основой которой является педаго-

гика общей заботы. Исследуемая проблема еще не была предметом специаль-

ного изучения в педагогической науке: отсутствует концепция формирования 

готовности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе, не разработано 

учебно-методическое обеспечение её формирования. С другой стороны, для ре-

шения задач исследования имеются методологические, теоретические и практи-

ческие предпосылки.  

Вторая задача заключалась в определении методологии исследования 

формирования готовности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе. 

Методология исследования представлена: методологическими подходами (си-

стемным, аксиологическим, личностно-деятельностным и акмеологическим), 

принципами (системности, гуманизма, деятельности, субъектности), понятием 

«готовность к педагогической заботе у будущих учителей в вузе», которое пред-

ставляет собой интегративное личностное образование, формирующееся в про-

цессе профессиональной подготовки в вузе, включающее в себя профессиональ-

ные знания, умения, эмпатию и рефлексивность, обеспечивающее эффективное 

взаимодействие между учителем и учеником с целью оказания помощи ученику. 
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Структура готовности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе со-

стоит из когнитивного (профессиональные знания о сущности педагогической 

заботы, осознание значимости педагогической заботы в выбранной профессии, 

понимание её места в системе профессиональной деятельности учителя), дея-

тельностного (профессиональные умения осуществлять педагогическую заботу 

в будущей профессиональной деятельности, подразумевающие выявление труд-

ностей ученика и причин их возникновения, адекватную оценку ситуации, выбор 

продуктивных педагогических действий), эмотивного (развитая эмпатия, пред-

ставленная способностью к сопереживанию, сочувствию, идентификации), ре-

флексивного (развитая рефлексивность, обеспечивающая способность оценивать 

успешность усвоения знаний о педагогической заботе и умений её осуществле-

ния) компонентов. 

Решение третьей задачи исследования предполагало разработку концеп-

ции формирования готовности к педагогической заботе у будущих учителей в 

вузе, её моделирование. Концепция формирования готовности к педагогической 

заботе у будущих учителей в вузе представлена моделью, которая состоит из 

компонентов: целевого (цель), выполняющего ценностно-смысловую функцию; 

содержательного (компоненты готовности к педагогической заботе у будущих 

учителей в вузе – когнитивный, деятельностный, эмотивный, рефлексивный), 

выполняющего организационную функцию; процессуального (этапы формирова-

ния готовности к педагогической заботе у будущих учителей в вузе – мотиваци-

онно-ценностный, содержательно-деятельностный, рефлексивно-оценочный), 

выполняющего технологическую функцию; результативного (критерии, показа-

тели и уровни сформированности готовности к педагогической заботе у будущих 

учителей в вузе, результат), выполняющего контрольно-корректирующую функ-

цию. 

Четвертая задача исследования состояла в обосновании критериев и по-

казателей сформированности готовности к педагогической заботе у будущих 

учителей в вузе. Результативность формирования готовности к педагогической 
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заботе у будущих учителей в вузе оценивается на основе разработанных крите-

риев: знаниевый (наличие знаний о сущности педагогической заботы), практико-

ориентированного (владение профессиональными умениями педагогической за-

боты), эмоционального (развитая эмпатия), рефлексивно-оценочного (развитая 

рефлексивность). 

Для решения пятой задачи нами была проведена опытно-эксперименталь-

ная работа, которая проводилась в период с 2019 по 2023 годы и охватывала 97 

студентов.  По результатам констатирующего этапа опытно-экспериментальной 

работы был диагностирован преимущественно низкий уровень сформированно-

сти готовности к педагогической заботе у будущих учителей. Формирование го-

товности к педагогической заботе  у будущих учителей в вузе проходила в три 

этапа. Реализация мотивационно-ценностного этапа осуществлялась за счёт ак-

туализации субъективного опыта будущих учителей. На содержательно-дея-

тельностном этапе обеспечивалось обогащение содержания профессиональнйо 

подготовки студентов. Целью рефлексивно-оценочного этапа являлось развитие 

у будущих учителей навыков самоанализа и оценки своих достижений в освое-

нии профессиональных знаний о педагогической заботе, умений её осуществле-

ния. Реализация этапа обеспечивалась организацией рефлексии студентов при 

помощи использования рефлексивных методов и технологий обучения. В обра-

зовательный процесс вуза были внедрены авторские программы «Педагогиче-

ская забота и личность учителя», «Педагогическая забота в профессиональной 

деятельности учителя»; применены рефлексивные методы и технологии (кейс-

технологии, деловые игры, проектная деятельность, дискуссии, «Frayer», «World 

Cafe», «Placemet», «Fishbone», «Word's Cloud», «Шесть шляп мышления», игра-

конструктор «Голос поколения», сочинения-эссе). Использованные методы диа-

гностики, в том числе с использованием статистических методов (U-критерий 

Манна-Уитни, Т-критерий Вилкоксона), свидетельствовали о достижении цели 

исследования, решении поставленных задач и подтверждении гипотезы исследо-

вания.  
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В то же время, проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов 

рассматриваемой проблемы. Обоснованные результаты исследования и учёт по-

требности общества в учителях, способных осуществлять педагогическую за-

боту в условиях социальной трансформации, вызовов и угроз, позволяют продол-

жить исследовательскую работу по таким актуальным направлениям: разра-

ботка педагогических условий, способствующих формированию готовности к 

педагогической заботе у будущих учителей; изучение формирования готовности 

к педагогической заботе у студентов в условиях среднего профессионального об-

разования; формирование готовности к педагогической заботе у учителей в про-

цессе их подготовки к реализации программы «Орлята России». 
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Приложение Б 
Методика 

«Диагностика уровня эмпатических способностей» (В.В. Бойко) 
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Приложение В 

Диагностические  кейсы (по И. А. Царик) 
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Приложение Г 

Методика «Определение уровня рефлексии» (О.С. Анисимов) 

Исследуемая шкала – уровень рефлексивности 
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Приложение Д 

Фрагмент рабочей программы дисциплины 

«Педагогическая забота и личность учителя» 
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Приложение Е 

Фрагмент рабочей программы дисциплины 

«Педагогическая забота в профессиональной деятельности учителя» 
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Приложение Ж 

Примеры схематических отображений педагогической заботы,  

выполненных студентами в период производственной  

практики 
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Приложение И 

Анкета, предлагаемая будущим учителям после освоения авторских 

программ 
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Приложение К 

Таблица наблюдения и анализа урока 

(по Н. Г. Рябовой) 
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Приложение Л 

Исходные данные по результатам выполнения диагностических методик 

 
Анкетирование  

 

№  ЭГ-1 ЭГ-2 КГ 

Входная  

диагностика 

Итоговая  

диагностика 

Входная  

диагностика 

Итоговая  

диагностика 

Входная  

диагностика 

Итоговая  

диагностика 

1.  3,00 5,00 1,00 3,00 4,00 5,00 

2.  1,00 4,00 3,00 3,00 1,00 1,00 

3.  1,00 4,00 3,00 5,00 1,00 3,00 

4.  1,00 2,00 3,00 6,00 1,00 ,00 

5.  2,00 4,00 1,00 1,00 3,00 4,00 

6.  1,00 2,00 1,00 3,00 2,00 4,00 

7.  3,00 6,00 ,00 1,00 2,00 2,00 

8.  1,00 4,00 ,00 2,00 1,00 2,00 

9.  1,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 

10.  2,00 5,00 1,00 2,00 3,00 4,00 

11.  5,00 6,00 1,00 5,00 1,00 ,00 

12.  1,00 2,00 1,00 5,00 ,00 1,00 

13.  3,00 6,00 1,00 3,00 3,00 3,00 

14.  1,00 1,00 ,00 1,00 2,00 2,00 

15.  3,00 6,00 3,00 6,00 3,00 3,00 

16.  1,00 6,00 3,00 5,00 1,00 1,00 

17.  2,00 3,00 1,00 1,00 ,00 ,00 

18.  1,00 4,00 4,00 6,00 3,00 3,00 

19.  1,00 1,00 2,00 6,00 1,00 1,00 

20.  4,00 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 

21.  1,00 4,00 3,00 4,00 3,00 2,00 

22.  3,00 4,00 1,00 4,00 2,00 2,00 

23.  2,00 4,00 1,00 2,00 1,00 2,00 

24.  1,00 1,00 ,00 ,00 1,00 2,00 

25.  1,00 2,00 3,00 6,00 ,00 1,00 

26.  3,00 6,00 1,00 5,00 1,00 3,00 

27.  1,00 4,00 ,00 1,00 2,00 2,00 

28.  1,00 5,00 4,00 3,00 1,00 1,00 

29.  5,00 6,00 2,00 5,00 5,00 5,00 

30.  1,00 4,00 1,00 4,00 2,00 3,00 

31.  4,00 3,00 1,00 3,00 1,00 1,00 

32.  1,00 5,00 3,00 3,00 2,00 2,00 

33.  1,00 3,00 - - - - 
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 «Диагностика уровня эмпатических способностей» (В.В. Бойко) 

 
№  ЭГ-1 ЭГ-2 КГ 

Входная  

диагностика 

Итоговая  

диагностика 

Входная  

диагностика 

Итоговая  

диагностика 

Входная  

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

1.  22,00 32,00 19,00 27,00 30,00 31,00 

2.  15,00 22,00 24,00 31,00 19,00 19,00 

3.  20,00 22,00 20,00 20,00 28,00 30,00 

4.  21,00 20,00 31,00 16,00 20,00 22,00 

5.  21,00 21,00 16,00 20,00 23,00 24,00 

6.  15,00 20,00 22,00 31,00 20,00 18,00 

7.  17,00 26,00 24,00 26,00 18,00 19,00 

8.  22,00 34,00 15,00 23,00 30,00 31,00 

9.  18,00 25,00 18,00 27,00 21,00 22,00 

10.  17,00 26,00 18,00 26,00 18,00 19,00 

11.  17,00 25,00 22,00 29,00 16,00 18,00 

12.  19,00 28,00 25,00 24,00 26,00 27,00 

13.  36,00 36,00 16,00 20,00 19,00 20,00 

14.  22,00 26,00 16,00 15,00 28,00 29,00 

15.  32,00 31,00 33,00 36,00 22,00 22,00 

16.  16,00 21,00 19,00 24,00 21,00 21,00 

17.  19,00 29,00 20,00 19,00 30,00 30,00 

18.  15,00 30,00 26,00 29,00 20,00 20,00 

19.  20,00 30,00 15,00 27,00 17,00 18,00 

20.  33,00 33,00 34,00 33,00 28,00 27,00 

21.  17,00 25,00 16,00 27,00 22,00 24,00 

22.  22,00 30,00 23,00 28,00 20,00 21,00 

23.  19,00 28,00 18,00 27,00 17,00 18,00 

24.  15,00 21,00 20,00 21,00 20,00 17,00 

25.  16,00 20,00 22,00 29,00 17,00 19,00 

26.  19,00 28,00 17,00 28,00 32,00 31,00 

27.  17,00 25,00 16,00 25,00 19,00 19,00 

28.  15,00 26,00 33,00 38,00 22,00 22,00 

29.  32,00 31,00 21,00 30,00 20,00 21,00 

30.  20,00 25,00 20,00 28,00 19,00 18,00 

31.  22,00 33,00 17,00 28,00 20,00 19,00 

32.  20,00 19,00 24,00 33,00 22,00 23,00 

33.  20,00 26,00 - - - - 
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Диагностические кейсы (И. А. Царик) 

 

№  ЭГ-1 ЭГ-2 КГ 

Входная  

диагностика 

Итоговая  

диагностика 

Входная  

диагностика 

Итоговая 

 диагностика 

Входная  

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

1.  8,00 8,00 6,00 6,50 8,00 8,00 

2.  4,00 5,00 7,00 7,50 6,00 7,00 

3.  4,00 4,00 5,00 4,00 3,00 4,00 

4.  6,00 9,00 2,00 7,00 3,00 3,00 

5.  3,00 2,00 9,00 9,00 2,00 4,00 

6.  4,50 4,50 3,00 5,00 5,50 6,00 

7.  4,50 6,00 5,50 8,00 5,00 4,00 

8.  4,00 7,00 5,00 7,00 4,00 2,00 

9.  2,50 6,00 5,00 8,00 4,00 5,00 

10.  4,00 7,00 3,00 6,00 5,50 6,00 

11.  2,00 7,00 9,00 9,00 2,00 3,00 

12.  7,00 10,00 4,00 5,00 3,00 4,00 

13.  5,00 8,00 5,00 8,00 4,00 6,00 

14.  2,00 7,00 3,00 6,00 4,00 4,00 

15.  4,00 7,00 5,00 6,00 3,00 4,00 

16.  2,00 3,00 2,00 5,50 6,00 7,00 

17.  3,00 8,00 5,00 3,00 5,00 4,00 

18.  8,00 9,00 5,00 6,00 5,00 6,00 

19.  5,00 4,00 10,00 8,00 3,00 3,00 

20.  5,00 7,00 6,00 9,00 6,00 6,50 

21.  5,50 8,00 5,00 3,00 4,00 5,00 

22.  5,00 6,50 5,50 7,50 9,00 10,00 

23.  2,00 3,00 5,00 8,00 5,00 4,00 

24.  3,00 3,00 6,00 6,50 3,00 8,00 

25.  3,00 7,00 7,00 7,50 3,00 7,00 

26.  6,00 8,00 5,00 4,00 7,00 4,00 

27.  5,50 9,00 2,00 7,00 5,00 3,00 

28.  7,00 8,50 9,00 9,00 8,00 4,00 

29.  4,00 7,00 3,00 5,00 5,00 6,00 

30.  5,00 7,00 5,50 8,00 3,00 4,00 

31.  3,00 5,50 5,00 7,00 7,50 2,00 

32.  5,00 7,00 5,00 8,00 1,00 5,00 

33.  4,00 7,00 - - - - 
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«Определение уровня рефлексии» (О. С. Анисимов).  

Исследуемая шкала – рефлексивность личности  

 

№  ЭГ-1 ЭГ-2 КГ 

Входная 

 диагностика 

Итоговая  

диагностика 

Входная  

диагностика 

Итоговая  

диагностика 

Входная  

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

1.  10,00 12,00 11,00 11,00 14,00 12,00 

2.  6,00 8,00 11,00 11,00 5,00 6,00 

3.  5,00 4,00 9,00 8,00 6,00 8,00 

4.  4,00 6,00 17,00 15,00 11,00 10,00 

5.  6,00 10,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

6.  4,00 8,00 6,00 7,00 4,00 5,00 

7.  6,00 8,00 6,00 6,00 8,00 7,00 

8.  11,00 12,00 3,00 5,00 7,00 6,00 

9.  2,00 6,00 4,00 4,00 5,00 5,00 

10.  4,00 9,00 6,00 7,00 4,00 6,00 

11.  6,00 11,00 6,00 10,00 8,00 7,00 

12.  3,00 6,00 6,00 12,00 7,00 6,00 

13.  6,00 11,00 4,00 6,00 5,00 5,00 

14.  16,00 16,00 5,00 9,00 6,00 9,00 

15.  5,00 6,00 11,00 13,00 4,00 6,00 

16.  15,00 16,00 6,00 14,00 6,00 5,00 

17.  5,00 5,00 6,00 5,00 12,00 13,00 

18.  6,00 8,00 11,00 7,00 3,00 5,00 

19.  6,00 10,00 5,00 6,00 7,00 7,00 

20.  5,00 13,00 12,00 14,00 7,00 8,00 

21.  14,00 14,00 6,00 13,00 11,00 10,00 

22.  3,00 9,00 6,00 8,00 12,00 12,00 

23.  11,00 14,00 6,00 8,00 6,00 8,00 

24.  6,00 8,00 6,00 7,00 4,00 5,00 

25.  6,00 16,00 9,00 12,00 5,00 11,00 

26.  8,00 7,00 4,00 4,00 12,00 12,00 

27.  6,00 8,00 6,00 12,00 6,00 6,00 

28.  6,00 6,00 10,00 12,00 15,00 12,00 

29.  9,00 7,00 6,00 10,00 5,00 4,00 

30.  6,00 11,00 6,00 8,00 5,00 5,00 

31.  9,00 8,00 6,00 11,00 10,00 8,00 

32.  6,00 12,00 11,00 8,00 6,00 5,00 

33.  6,00 12,00 - - - - 
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Приложение М 

Результаты математической обработки данных по U-критерию Манна-Уитни  

на констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы 

  
                              ЭГ-1 и КГ Знаниевый критерий                                                         ЭГ-1 и КГ Эмоциональный критерий  
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ЭГ-1 и КГ Практико-ориентированный критерий                                     ЭГ-1 и КГ Рефлексивно-оценочный критерий 
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ЭГ-1 и ЭГ-2 Знаниевый критерий                                                     ЭГ-1 и ЭГ-2 Эмоциональный критерий 
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ЭГ-1 и ЭГ-2 Практико-ориентированный критерий                             ЭГ-1 и ЭГ-2 Рефлексивно-оценочный критерий
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ЭГ-2 и КГ Знаниевый критерий                               ЭГ-2 и КГ Эмоциональный критерий
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ЭГ-2 и КГ Практико-ориентированный критерий                                              ЭГ-2 и КГ Рефлексивно-оценочный критерий 
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Приложение Н 

Промежуточная диагностика сформированности уровня готовности к  

педагогической заботе у будущих учителей 

 
УРОВНИ ГкПЗ ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВОГО 

(МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОГО) ЭТАПА 

№ 

п/п 

Критерий 

Г
р

у
п

п
а Перед реализацией 

этапа, в % 

После реализации 

этапа, в % 

В С Н В С Н 

1. Знаниевый ЭГ-1 6 24 70 9 32 59 

ЭГ-2 3 31 66 6 38 56 

КГ 3 22 75 3 22 75 

2. Практико-ориентированный ЭГ-1 6 24 70 6 28 66 

ЭГ-2 13 21 66 13 25 62 

КГ 9 13 78 9 16 75 

3. Эмоциональный ЭГ-1 12 15 73 24 33 42 

ЭГ-2 13 28 59 19 56 25 

КГ 13 22 66 9 28 63 

4. Рефлексивно-оценочный ЭГ-1 6 21 73 9 24 66 

ЭГ-2 6 25 69 9 31 60 

КГ 13 28 59 13 24 63 

КОЛ-ВО СТУДЕНТОВ, ПЕРЕШЕДШИХ НА БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ  

ГкПЗ ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВОГО ЭТАПА 

 
 

15%

3%

44%

9%
13%

3%

41%

13%

0% 3% 6% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Знаниевый Практико-ориентированный Эмоциональный Рефлексивно-оценочный

ЭГ-1 ЭГ-2 КГ

СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВОГО ЭТАПА  

(U-КРИТЕРИЙ МАННА-УИТНИ, при p ≤ 0,01) 

Группы Показатели Средние ранги U-критерий 

Манна-Уитни 

Uэмп 

Выборка 1 Выборка 2 

ЭГ-1,  

КГ 

 

Знаниевый 33,36 31,68 551 0,788 

Практико-ориентированный 31,35 35,75 618,5 0,255 

Эмоциональный 39,98 25,83 297,5 0,002* 

Рефлексивно-оценочный 38,45 32,47 455 0,288 

ЭГ-2,  

КГ 

 

Знаниевый 33,48 32,5 512 0,833 

Практико-ориентированный 36,36 36,8 621 0,254 

Эмоциональный 38,27 26,71 293,5 0,002* 

Рефлексивно-оценочный 26,77 35,38 665,5 0,631 

ЭГ-1, 

ЭГ-2 

Знаниевый 32,26 29,6 480,5 0,562 

Практико-ориентированный 32,82 36,28 610 0,344 

Эмоциональный 30,11 31,28 552,5 0,724 

Рефлексивно-оценочный 34,76 29,81 595 0,276 
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УРОВНИ ГкПЗ ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВТОРОГО 

(СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО) ЭТАПА 

№ 

п/п 

Критерий 

Г
р

у
п

п
а
 Перед реализацией 

этапа, в % 

После реализации 

этапа, в % 

В С Н В С Н 

1. Знаниевый ЭГ-1 9 32 59 33 48 28 

ЭГ-2 6 38 56 28 41 31 

КГ 3 22 75 3 25 72 

2. Практико-ориентированный ЭГ-1 6 28 66 24 42 33 

ЭГ-2 13 25 62 31 38 31 

КГ 9 16 75 9 13 78 

3. Эмоциональный ЭГ-1 24 33 42 28 24 48 

ЭГ-2 19 56 25 22 53 25 

КГ 9 28 63 13 31 56 

4. Рефлексивно-оценочный ЭГ-1 9 24 66 13 33 54 

ЭГ-2 9 31 60 9 44 47 

КГ 13 24 63 16 28 56 

КОЛ-ВО СТУДЕНТОВ, ПЕРЕШЕДШИХ НА БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ  

ГкПЗ ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВТОРОГО ЭТАПА 
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Знаниевый Практико-ориентированный Эмоциональный Рефлексивно-оценочный

ЭГ-1 ЭГ-2 КГ

СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВТОРОГО ЭТАПА 

 (U-КРИТЕРИЙ МАННА-УИТНИ), при p ≤ 0,01 

Группы Показатели Средние ранги U-критерий 

Манна-Уитни 

Uэмп 

Выборка 1 Выборка 2 

ЭГ-1,  

КГ 

 

Знаниевый 41,22 20,96 206,5 0,000* 

Практико-ориентированный 44,72 26,06 276 0,001* 

Эмоциональный 39,98 25,83 297,5 0,002* 

Рефлексивно-оценочный 34,74 28,82 593 0,278 

ЭГ-2,  

КГ 

 

Знаниевый 40,33 25,44 286 0,001* 

Практико-ориентированный 38,96 24,81 299,5 0,002* 

Эмоциональный 38,27 26,71 293,5 0,002* 

Рефлексивно-оценочный 26,77 35,38 665,5 0,631 

ЭГ-1, 

ЭГ-2 

Знаниевый 32,26 32,64 516,5 0,949 

Практико-ориентированный 33,39 34,61 579,5 0,363 

Эмоциональный 32,77 32,23 503,5 0,907 

Рефлексивно-оценочный 35,33 29,67 421,5 0,217 
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УРОВНИ ГкПЗ ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕТЬЕГО 

(РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕНОЧНОГО) ЭТАПА 

№ 

п/п 

Критерий 

Г
р

у
п

п
а
 Перед реализацией 

этапа, в % 

После реализации 

этапа, в % 

В С Н В С Н 

1. Знаниевый ЭГ-1 33 48 28 36 42 22 

ЭГ-2 28 41 31 31 44 25 

КГ 3 25 72 3 28 69 

2. Практико-ориентированный ЭГ-1 24 42 33 28 48 24 

ЭГ-2 31 38 31 38 41 21 

КГ 9 13 78 9 19 72 

3. Эмоциональный ЭГ-1 28 24 48 28 39 33 

ЭГ-2 22 53 25 22 59 19 

КГ 13 31 56 16 31 53 

4. Рефлексивно-оценочный ЭГ-1 13 33 54 27 40 33 

ЭГ-2 9 44 47 28 50 22 

КГ 16 28 56 16 34 50 

КОЛ-ВО СТУДЕНТОВ, ПЕРЕШЕДШИХ НА БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ  

ГкПЗ ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА 
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СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА  

(U-КРИТЕРИЙ МАННА-УИТНИ), при p ≤ 0,01 

Группы Показатели Средние ранги U-критерий 

Манна-Уитни 

Uэмп 

Выборка 1 Выборка 2 

ЭГ-1, КГ 

 

Знаниевый 43,73 21,94 174,00 0,000* 

Практико-ориентированный 39,85 25,94 302,00 0,001* 

Эмоциональный 40,09 25,69 294,00 0,001* 

Рефлексивно-оценочный 39,05 26,77 328,00 0,006* 

ЭГ-2, КГ 

 

Знаниевый 39,20 25,80 297,50 0,002* 

Практико-ориентированный 41,09 23,91 237,00 0,000* 

Эмоциональный 39,27  25,73 295,50 0,004* 

Рефлексивно-оценочный 39,05 25,95 302,00 0,005* 

ЭГ-1, 

ЭГ-2 

Знаниевый 35,45 30,47 447,00 0,281 

Практико-ориентированный 32,36 33,66 549,00 0,780 

Эмоциональный 33,48 32,50 512,00 0,833 

Рефлексивно-оценочный 30,35 35,73 615,50 0,248 
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Приложение О 

Результаты математической обработки данных по U-критерию Манна-Уитни  

на контрольном этапе опытно-экспериментальной работы 
  

 
 

ЭГ-1 и КГ Знаниевый критерий                             ЭГ-1 и КГ Эмоциональный критерий 
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ЭГ-1 и КГ Практико-ориентированный критерий                                     ЭГ-1 и КГ Рефлексивно-оценочный критерий 
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ЭГ-1 и ЭГ-2 Знаниевый критерий                                               ЭГ-1 и ЭГ-2 Эмоциональный критерий
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ЭГ-1 и ЭГ-2 Практико-ориентированный критерий                             ЭГ-1 и ЭГ-2 Рефлексиво-оценочный критерий
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ЭГ-2 и КГ Знаниевый критерий                               ЭГ-2 и КГ Эмоциональный критери
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ЭГ-2 и КГ Практико-ориентированный критерий                                              ЭГ-2 и КГ Рефлексивно-оценочный критерий 
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Приложение П 

Результаты математической обработки данных по T-критерию Вилкоксона  
 

ЭГ-1 

 
Знаниевый критерий                      Эмоциональный критерий              Практико-ориентированный критерий    Рефлексивно-оценочный критерий
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ЭГ-2 

 
 

Знаниевый критерий                      Эмоциональный критерий              Практико-ориентированный критерий    Рефлексивно-оценочный критерий
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КГ 

 
Знаниевый критерий                      Эмоциональный критерий              Практико-ориентированный критерий    Рефлексивно-оценочный критерий
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Приложение Р 

Справка о внедрении результатов кандидатского 

диссертационного исследования 
 

 


