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Аннотация
Описана опытно-экспериментальная работа по реализации модели формирования готовно-

сти будущих учителей к проявлению педагогической заботы. Настоящая модель представлена
концептуально-целевым, организационно-содержательным, процессуально-технологическим и
оценочно-результативным компонентами, являющимися взаимосвязанными и структурно об-
условленными, что обеспечивает возможность внедрения модели в образовательную практику
вуза через реализацию организационно-педагогических условий. Эффективность предлагаемой
модели доказана результатами диагностики уровня готовности будущих учителей к проявлению
педагогической заботы, полученными в результате использования методов математической ста-
тистики. Представленные в настоящей статье результаты позволяют решить проблему необхо-
димости разработки проблемы формирования готовности будущих учителей к проявлению пе-
дагогической заботы в условиях современной образовательной парадигмы, а также разрешают
противоречие между имеющимися в науке общими предпосылками для разработки системы
формирования готовности будущих учителей к проявлению педагогической заботы и недоста-
точным научным обоснованием содержания и организации настоящего процесса.
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Abstract
The experimental work on the implementation of the model of formation of the readiness of fu-

ture teachers for the manifestation of pedagogical care is described. The present model is represent-
ed by conceptually-targeted, organizational-content, procedural-technological and evaluative-effec-
tive components that are interrelated and structurally conditioned, which makes it possible to intro-
duce the model into the educational practice of the university through the implementation of organi-
zational and pedagogical conditions. The effectiveness of the proposed model is proved by the re-
sults of diagnostics of the level of readiness of future teachers for the manifestation of pedagogical 
care, obtained as a result of using methods of mathematical statistics. The results presented in this 
article allow us to solve the problem of the need to develop the problem of the formation of the 
readiness of future teachers for the manifestation of pedagogical care in the conditions of the mod-
ern educational paradigm, and also resolves the contradiction between the general prerequisites 
available in science for the development of a system for the formation of the readiness of future 
teachers for the manifestation of pedagogical care, and insufficient scientific justification of the con-
tent and organization of this process.
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Индивидуализация личности выступает в качестве важнейшей задачи современного образова-
ния, что стимулирует поиск эффективных путей и средств ее решения через разработку и включе-
ние в образовательную среду педагогических практик, обеспечивающих рассмотрение процесса 
личностного развития через призму экзистенциальных концептов. Одной из таких практик может 
выступать педагогическая забота, готовность к проявлению которой отвечает современным тенден-
циям в высшем образовании, отраженных в обновленных ФГОС ВО и методических рекомендаци-
ях по подготовке кадров по программам педагогического бакалавриата на основе единых подходов 
к структуре и содержанию. Так, в компетентностной модели образовательных программ подготов-
ки педагогов, представленной в «Ядре высшего педагогического образования», представлены груп-
пы компетенций, сформированность которых определяет готовность будущих учителей к проявле-
нию педагогической заботы, прежде всего в виде способностей к проектированию индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся. Необходимость разработки обеспечения формирования 
готовности будущих учителей к проявлению педагогической заботы обусловлена отсутствием сис-
темы профессиональной подготовки будущих учителей к ее проявлению.
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Ретроспективный анализ проблемы показывает значимость акцентуации на профессионально-
личностном портрете учителя как «детоводителе», проявляющего заботу о ребенке, что особенно 
ярко подчеркнуто в классических (Ш. А. Амонашвили, Я. Корчак, А. С. Макаренко, В. А. Сухом-
линский) и современных (В. В. Быстрова, В. В. Герцик, Н. С. Малякова) педагогических исследова-
ниях. Проявление педагогической заботы понимается исследователями как важный элемент про-
фессиональной деятельности педагога, обеспечивающий совместный личностный рост всех субъ-
ектов педагогического взаимодействия. Особый интерес с этой точки зрения представляет научно-
педагогическая школа И. П. Иванова [1], в рамках которой понятие «забота» является краеуголь-
ным камнем педагогических исследований и образовательных практик, что было подтверждено в 
дальнейших исследованиях учеников И. П. Иванова (Т. В. Дмитриенко, С. П. Мартыновой,  
Н. П. Царёвой и др.). Нами было установлено, что забота о ребенке выступает как квинтэссенция 
гуманистического педагогического процесса, выступая тем самым в качестве важного элемента 
профессиональной деятельности педагога, и что педагогическая забота представляет собой целост-
ное, активное, сознательное и избирательное отношение, обеспечивающее благополучие и разви-
тие субъектности ребенка через сопереживание и оценку на психофизиологическом, индивидуаль-
но-психологическом, ценностно-смысловом уровнях его личностных особенностей и через реали-
зацию на этой основе выбранной педагогической стратегии.

Авторское представление изучаемого процесса рассматривается с опорой на положения педа-
гогического моделирования, представленного в трудах В. П. Беспалько [2], В. В. Краевского [3],  
Э. Г. Юдина [4], что позволило представить его в виде модели, включающей в себя концептуально-
целевой, организационно-содержательный, процессуально-технологический и оценочно-результа-
тивный компоненты (рис. 1). 

Нормативно-правовая основа разработки и реализации модели представлена документами и 
нормативными актами, регламентирующими деятельность профессионального образования в виде 
требований обновленных ФГОС ВО, а также содержания профессиональных стандартов «Педагог» 
и «Специалист в области образования», в которых представлены требования к трудовым действи-
ям, сформированным компетенциям будущего учителя в области организации субъект-субъектного 
взаимодействия с обучающимися и другими субъектами образовательного процесса. При разработ-
ке модели также учитывались методические рекомендации по подготовке кадров по программам 
педагогического бакалавриата на основе единых подходов к структуре и содержанию («Ядро выс-
шего педагогического образования»).

Комплексный анализ проблемы позволил сформулировать ведущие идеи реализуемой модели, 
главными из которых считаются:

1. Определение готовности будущих учителей к проявлению педагогической заботы как инте-
гративного личностного образования. Настоящая ведущая идея сформулирована на основе личност-
ного подхода к определению профессиональной готовности (в психологии: А. А. Деркач, М. И. Дья-
ченко, Л. А. Кандыбович и др.; в педагогике: В. А. Адольф, М. И. Лукьянова, В. А. Сластенин и др.), 
утверждающего важность акцентуации на ценностно-смысловой сфере личности будущего учителя 
как механизма функционирования формулы «готовность = желание + знание + умение» [5].

2. Формирование готовности будущих учителей к проявлению педагогической заботы – это гу-
манистический, рефлексивно-деятельностный и субъектно ориентированный процесс, вытекаю-
щий из основных положений деятельностного (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн) и субъектно-дея-
тельностного (К. А. Абульханова-Славская, А. В. Брушлинский, Л. И. Анцыферова и др.) подходов 
к определению личности, а также результатов исследований научно-педагогических школ к опреде-
лению сущности профессиональной подготовки будущих учителей (В. А. Адольф, Л. С. Гаврилен-
ко, О. П. Журавлева и др.; Н. В. Чекалева, С. М. Баташова, Л. П. Берестовская, А. М. Берестовский 
и др.; Л. Н. Куликова, Е. Г. Врублевская, О. И. Димова, Е. Ю. Лукина и др.). Рассматриваемый про-
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цесс ориентирован на формирование у будущего учителя субъектности как фундаментального свой-
ства, выражающегося в осознанности взаимообусловленных изменений в мире и в самом себе [6]. 

3. Определение субъектного опыта будущих учителей в качестве детерминанта актуализации 
их ценностно-смысловой сферы, что вытекает из идеи о когерентности активизации субъектного 
опыта и эффективности профессиональной педагогической подготовки (Л. Н. Куликова, Ф. Г. Му-
хаметзянова, Т. В. Татьянина, О. В. Шереметьева и др.). Важным здесь выступает положение о пе-
реходе будущего учителя от элементарного опыта саморазвития к осмыслению этого процесса как 
смыслообразующего, что особенно эффективно в квазипрофессиональной и учебно-профессио-
нальной видах деятельности, которые моделируют содержание и динамику педагогической дея-
тельности [7].

4. Практико-ориентированный характер профессиональной педагогической подготовки, кото-
рая формируется из признанного научно-педагогическим сообществом положения о важности и не-
обходимости включения будущих учителей в учебно-профессиональную деятельность. Если учеб-
ная деятельность академического типа осуществляется преимущественно на базе университета, то 
учебно-профессиональная деятельность реализуется на базе образовательного учреждения, в кото-
рых будущие учителя включены в наиболее приближенные к профессии виды деятельности [8]. 

Рис . 1 . Модель формирования готовности будущих учителей к проявлению педагогической заботы
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Опора на ведущие идеи позволила сформулировать основные принципы рассматриваемого 
процесса: гуманистической направленности образовательного процесса, активности личности, 
рефлексивности.

Вышеуказанные ведущие идеи и принципы воплощаются в практической реализации настоя-
щей модели. В исследование были включены студенты Благовещенского государственного педаго-
гического университета, обучающиеся на факультете педагогики и методики начального образова-
ния: экспериментальная группа в количестве 96 человек (48 студентов, обучающихся по профилю 
«Психология и педагогика начального образования»; 22 студента, обучающихся по профилю «На-
чальное образование. Английский язык», 26 студентов, обучающихся по профилю «Начальное об-
разование. Инклюзивное образование») и контрольная группа в количестве 93 человек (52 студен-
та, обучающихся по профилю «Психология и педагогика начального образования», 17 студентов, 
обучающихся по профилю «Начальное образование. Английский язык», 24 студента, обучающихся 
по профилю «Начальное образование. Инклюзивное образование»). В эксперименте, помимо буду-
щих учителей, приняло участие 12 преподавателей вуза и 22 педагога образовательных организа-
ций. В общей сложности в опытно-экспериментальной работе участвовали 223 человека. 

Особое внимание уделялось взаимодействию педагогического вуза и других организаций, осу-
ществляющих социально значимую деятельность (рис. 2).

Реализация модели на экспериментальной группе студентов предполагала последовательное 
осуществление этапов (мотивационно-личностного, теоретико-методического, профессионально-
деятельностного), актуализирующая сила которых обеспечивалась реализацией организационно-
педагогических условий.

На первом этапе формирования готовности будущих учителей к проявлению педагогической 
заботы – мотивационно-личностном – осуществлялось развитие их профессионально значимых ка-
честв, профессиональной мотивации и стойкой гуманистической ориентации. Реализация этапа 
обеспечивалась созданием первого организационно-педагогического условия – преобразованием 
субъектного опыта проявления заботы будущих учителей через актуализацию личностно ориенти-
рованного процесса профессиональной подготовки. В образовательный процесс был внедрен пер-
вый раздел программы – «Педагогическая забота и личность учителя». Преобразование субъектно-
го опыта будущих учителей осуществлялось за счет его глубокой проработки, чему способствовали 
задания, предполагающие анализ микро- и макротравм, модели баланса и концепции отношений 
(по Н. Пезешкиану) [9]; решение кейс-задач, предполагающих обращение к своему прожитому 
опыту заботы; написание сочинений-эссе; ведение личного дневника. Актуализации личностно 
ориентированного процесса профессиональной подготовки способствовало содержание материала, 
предлагаемое будущим учителям, а также используемые субъектно-ориентированные методы и 
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Рис . 2 . Взаимодействие вуза с другими организациями в рамках опытно-экспериментальной работы
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технологии. Особое внимание уделялось эмпатии как важному личностно профессиональному ка-
честву заботящегося педагога, а также субъектности как фундаментальному свойству субъекта пе-
дагогической деятельности. Схематическое отображение реализации этапа отображено на рис. 3.

Второй этап реализации модели – теоретико-методический – представлял собой формирование 
знаний будущих учителей о сущности педагогической заботы, формирование у них осознания зна-
чимости педагогической заботы для ребенка. Реализация этапа обеспечивалась созданием второго 
организационно-педагогического условия – актуализацией смыслов педагогической заботы как эле-
мента профессиональной деятельности через обогащение содержания профессионального образо-
вания. Помимо обогащения содержания специальных дисциплин в образовательный процесс был 
внедрен второй раздел программы «Педагогическая забота и ее проявление в школе», где будущие 
учителя знакомились с историей становления понятия «забота» в образовании, изучали персонифи-
цированные педагогические стратегии, работали с диагностическими картами (по В. В. Володину) 
[10]. Важно было уделить внимание обсуждению специфики проявления педагогической заботы в 
зависимости от разных категорий обучающихся. В рамках такой работы будущие учителя проекти-
ровали и защищали персонифицированные педагогические стратегии с учетом ее специфики и кон-
текста (дети с ОВЗ, дети с опытом миграции и другие). Реализация спроектированных будущими 
учителями персонифицированных педагогических стратегий осуществлялась на третьем этапе 
формирования у них готовности к проявлению педагогической заботы. Также были организованы 
следующие мероприятия: тренинг клуба «Семейный ковчег», «Школа тьютора и наставника», цикл 
интерактивных лекций «Экзистенциальные проблемы детей». Каждое мероприятие, как и аудитор-
ное занятие в рамках реализуемой программы, предполагало расширение и углубление знаний бу-
дущих учителей о сущности педагогической заботы, ее структуре, способах проявления в условиях 
школы. Схематическое отображение реализации этапа отображено на рис. 4.

На третьем этапе – профессионально-деятельностном – будущие учителя включались в учеб-
но-профессиональную деятельность. Реализация этапа обеспечивается созданием третьего орга-
низационно-педагогического условия – практического включения будущих учителей в предметное и 
социальное содержание профессиональной деятельности. Прежде всего речь идет о производствен-

Рис . 3 . Реализация первого этапа формирования готовности будущих учителей 
к проявлению педагогической заботы
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ной практике, в рамках которой будущие учителя реализовывали среднесрочные проекты по про-
блеме эффективного проявления педагогической заботы. Также будущие учителя реализовывали 
персонифицированные педагогические стратегии с учетом специфики жизненной ситуации кон-
кретного ребенка. Многие будущие учителя в процессе прохождения производственной практики 
работали с детьми с ОВЗ. Некоторые работали с детьми с опытом миграции. Реализованные педа-
гогические стратегии представляли на итоговых конференциях, а также в рамках изучения специ-
альных дисциплин. Кроме того, будущие учителя осуществляли социально значимую деятельность, 
а именно: социально-педагогическую работу для детей из детского дома; участие в благотворитель-
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Рис . 4 . Реализация второго этапа формирования готовности будущих учителей 
к проявлению педагогической заботы

Рис . 5 . Реализация третьего этапа формирования готовности будущих учителей 
к проявлению педагогической заботы
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ных акциях «Милосердие», «Детское счастье в наших руках»; проведение цикла мероприятий для 
детей с особыми образовательными потребностями; организацию и проведение профильной смены 
для данной категории детей. Схематическое отображение реализации этапа отображено на рис. 5.

После осуществления всех этапов и создания соответствующих организационно-педагогиче-
ских условий реализации модели был проведен контрольный срез, который показал выраженную 
динамику в уровне сформированности готовности будущих учителей к проявлению педагогической 
заботы в экспериментальной группе. С целью изучения изменения уровня готовности использова-
лись надежные и валидные диагностические методики, а также авторские анкеты, что позволило 
осуществить комплексную диагностику по разработанным ранее критериям: информационно-со-
держательному, профессионально-личностному, рефлексивно-деятельностному. Результаты диаг-
ностики представлены в табл. 1.

Таблица 1
Динамика уровня готовности будущих учителей к проявлению педагогической заботы

Критерий Группа
Результаты на начало 

ОЭР, % Результаты после ОЭР, %

В С Н В С Н
Информационно-
содержательный

Экспериментальная 6 20 74 18 48 34
Контрольная 6 22 72 6 28 66

Профессионально-
личностный

Экспериментальная 10 28 62 20 48 32
Контрольная 12 30 58 14 40 46

Рефлексивно-
деятельностный

Экспериментальная 6 12 82 14 36 50
Контрольная 5 15 80 9 23 68

Значимость различий была подтверждена методами математической статистики. Расчет U-кри-
терия Манна – Уитни показал статистически значимые различия по каждому показателю уровня 
готовности будущих учителей к проявлению педагогической заботы между экспериментальной и 
контрольной группами (табл. 2).

Таблица 2
Результаты сравнительного анализа показателей готовности к проявлению педагогической 

заботы у будущих учителей на конец опытно-экспериментальной работы (при p ≤ 0,05)

Критерий Показатели Средний ранг U-критерий 
Манна – 
Уитни

Статисти-
ческая 

значимостьЭГ КГ

Информационно-
содержательный

Систематичность знаний о сущности 
педагогической заботы 43,38 35,62 482,500 0,003*

Осознание значимости
педагогической заботы для ребенка 46,63 32,37 560,500 0,031*

Профессионально-
личностный

Профессиональная мотивация 44,63 34,37 536,500 0,015*
Эмпатия 46,63 33,37 563,500 0,035*
Ориентация на личностную модель 
взаимодействия с детьми 45,63 31,37 562,500 0,034*

Рефлексивно-
деятельностный

Рефлексия собственной деятельности 45,55 33,45 536,500 0,015*
Продуктивность проектирования  
персонифицированной педагогической 
стратегии

46,63 33,37 540,500 0,021*

* Статистически значимые различия.
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Расчет данных по T-критерию Вилкоксона подтвердил эффективность опытно-эксперимен-
тальной работы. Был зафиксирован сдвиг показателей уровня готовности будущих учителей к про-
явлению педагогической заботы в экспериментальной группе (табл. 3).

Таблица 3
Сопоставление показателей готовности будущих учителей к проявлению педагогической заботы 

между констатирующим и контрольным этапами опытно-экспериментальной работы  
в экспериментальной группе

Критерий Показатели Статистическая
значимость

Информационно-
содержательный

Систематичность знаний о сущности педагогической заботы 0,001*
Осознание значимости педагогической заботы для ребенка 0,000*

Профессионально-
личностный

Профессиональная мотивация 0,002*
Эмпатия 0,002*
Ориентация на личностную модель взаимодействия с детьми 0,000*

Рефлексивно-
деятельностный

Рефлексия собственной деятельности 0,020*
Продуктивность проектирования  
персонифицированной педагогической стратегии 0,052*

* Статистически значимые различия.

Качественный анализ показал, что у многих студентов экспериментальной группы значительно 
расширились знания о сущности педагогической заботы. Они смогли назвать сущностные характе-
ристики педагогической заботы и ее отличие от других педагогических категорий («Педагогиче-
ская поддержка», «Педагогическое сопровождение» и другие). Кроме того, у будущих учителей по-
степенно начало формироваться осознание необходимости педагогической заботы для ребенка, 
преобладать внутренняя профессиональная мотивация, выражающаяся в желании работать с деть-
ми и профессионально ориентированном интересе к педагогической деятельности. Повысился уро-
вень развития эмпатии, а выбор персонифицированной педагогической стратегии стал более осоз-
нанным, ее реализация более продуктивной, что подтверждается протоколированным наблюдением 
за педагогической деятельностью будущих учителей непосредственно в школе.

В качестве выводов отметим, что представленная и реализованная модель формирования го-
товности будущих учителей к проявлению педагогической заботы является эффективной, о чем го-
ворят результаты диагностики с использованием методов математической статистики. Результатив-
ность представленной модели обеспечивается реализацией организационно-педагогических усло-
вий: преобразованием субъектного опыта проявления заботы будущих учителей через актуализа-
цию личностно ориентированного процесса профессиональной подготовки; актуализацией смы-
слов педагогической заботы как элемента профессиональной деятельности через обогащение со-
держания профессионального образования; практическим включением будущих учителей в пред-
метное и социальное содержание профессиональной деятельности.

Несмотря на то, что исследование не охватывает всего круга вопросов по проблеме формирова-
ния готовности будущих учителей к проявлению педагогической заботы, оно вносит определенный 
вклад в развитие профессионального образования в контексте подготовки будущих учителей к ор-
ганизации педагогического взаимодействия, обеспечивающего развитие субъектности ребенка, вы-
ражающейся в его активно деятельностном отношении к себе и к миру в целом.
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