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Аннотация. В статье рассматривается специфика антропологического подхода 
к профессиональной подготовке будущих педагогов; показываются его преиму-
щества перед традиционным подходом в процессе формирования ценностного 
отношения будущего учителя к учащимся, в том числе к детям с ослабленным 
здоровьем; предлагается концептуальная модель формирования ценностного 
отношения студентов педвузов к личности ученика; анализируются эмпириче-
ские данные проведенного исследования. 
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Одной из проблем современного школьного образования является дегуманизация 
обучения и воспитания. Гуманистические принципы нередко носят лозунговый харак-
тер; на практике происходит «сползание» к технократической парадигме, для которой 
характерен приоритет коммерческих выгод и средств над нравственными целями; 
прагматических ориентиров, стандартов и алгоритмов над духовными смыслами обра-
зования. Ориентация на результат вступает в резонанс с ориентацией на развитие 
личности учащегося. Одной из причин данного явления выступает и тот факт, что при 
традиционном подходе к профессиональной подготовке у студентов педвузов нередко 
формируется формальное, безличное отношение к школьникам, которое проявляется в 
ориентации на «среднего» ученика, следовании стандартизированным алгоритмам 
взаимодействия без учета уникальности каждого воспитанника, восприятии учащихся 
как объектов педагогического воздействия, что не позволяет учителям перейти от тра-
диционной парадигмы обучения к гуманистической, затрудняет процесс внедрения ин-
новаций. В то же время на практике, когда приоритетными становятся личностно-
ориентированные технологии, развиваются индивидуальные образовательные траек-
тории, каждый ребенок рассматривается как индивидуальность, формирующаяся лич-
ность, имеющая определенные образовательные потребности, требуется создание 
особой, развивающей, психологически комфортной образовательной среды для разных 
категорий обучающихся, в том числе, для детей с ослабленным здоровьем, с ограни-
ченными возможностями здоровья, востребован иной тип отношения к школьникам, ко-
торый характеризуется расположенностью к детям, сердечной привязанностью к ним, 
желанием работать с воспитанниками, проявляется в чувстве глубокого удовлетворе-
ния от педагогического общения с ними, от возможности проникнуть в неповторимый 
внутренний мир детской души, влиять на формирование личности учащихся, во внима-
тельной, доброжелательной и чуткой заботе о них, выступает неотъемлемой предпо-
сылкой успешности процесса гармоничного личностного развития школьников [1].  

Такой тип отношения мы назвали ценностным. Анализ научной литературы и изу-
чение специфики профессиональной подготовки студентов в педагогических вузах поз-
волил нам сделать вывод о том, что в настоящее время целостной концепции форми-
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рования ценностного типа отношения учителя к учащимся не разработано, что опреде-
лило выбор темы и реализацию основных направлений нашей работы. 

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании, разработке и экс-
периментальной проверке научной концепции формирования ценностного отношения к 
личности учащегося у будущих учителей в условиях антропологического подхода. 

Ценностное отношение будущего учителя к личности ученика в своей работе 
мы рассматриваем, в отличие от традиционного подхода, не как оценочное отноше-
ние, а как особое личностно-смысловое образование, которое имеет устойчивый ин-
тегративный характер и отражает профессионально-личностную значимость для пе-
дагога ценности развития личности ученика. 

Анализ современных исследований показывает, что традиционный подход (тех-
нократический, знаниевый) к профессиональной подготовке будущих учителей не спо-
собен эффективно решать задачи по формированию у будущих педагогов ценностно-
го отношения к личности учащегося. Новым подходом, способным изменить сложив-
шуюся ситуацию в образовании, на наш взгляд, может выступить антропологический 
подход, ориентирующийся на человека как главную цель и ценность. Его основные 
идеи раскрываются в работах таких современных ученых, как Б. М. Бим-Бад, 
В. П. Зинченко, Е. И. Исаев, В. И. Слободчиков и др. В образовании данный подход 
акцентирует внимание на многофакторных источниках и процессах развития личности 
ученика в неразрывном взаимодействии биологических, социальных и духовно-
нравственных факторов, что является чрезвычайно важным при рассмотрении про-
цесса образования особых категорий детей, в том числе с ослабленным здоровьем. 

Проведенный нами анализ практики профессиональной подготовки педагогов 
позволил сделать вывод о том, что в настоящее время будущие учителя не получа-
ют в полном объеме системного антропологического знания. Это связано, прежде 
всего, с неравномерным смещением акцентов современного педагогического знания 
на предметные знания. Разделяя позицию В. И. Андреева, мы полагаем, что именно 
из-за ограниченности антропологического знания в существующей педагогической 
практике допускается множество ошибок [2]. 

При разработке экспериментальной программы, предполагающей внедрение 
антропологического подхода в практику профессиональной подготовки студентов 
педвуза как основы формирования ценностного отношения будущих учителей к лич-
ности учащегося, мы делаем акцент на существенное изменение цели, содержания, 
технологий преподавания ряда гуманитарных дисциплин. Содержательную основу 
дисциплин, учебные программы которых подвергались модернизации в нашем ис-
следовании, составляют теоретические положения, изложенные в работах по психо-
логической антропологии В. И. Слободчикова и Е. И. Исаева [3, 4]. 

Мы предполагаем, что формирование ценностного отношения будущего учите-
ля к личности учащегося при антропологическом подходе будет осуществляться 
эффективно при реализации комплекса взаимосвязанных условий:  

– актуализации житейских знаний и установок студента, связанных с лично-
стью учащегося и процессом его развития; их смысловом анализе, преобразовании, 
насыщении научными знаниями антропологического характера;  

– проблематизации сознания будущих учителей как отражения противоречия 
между имеющимися и необходимыми знаниями (средствами, компетенциями) для 
осуществления процесса развития личности ученика;  

– создании особой нравственной среды для формирования коллективного 
фонда смысловых образований в учебно-профессиональной общности, где педагоги 
выступают как носители гуманистических профессиональных ценностей;  
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– вовлечении будущих педагогов как субъектов в личностно и профессиональ-
но значимые виды деятельности, опосредствующие формирование ценностного от-
ношения к ученику как особого личностно-смыслового, образования. 

При реализации программы экспериментального исследования мы исходим из 
мысли о том, что антропологический подход существенно обостряет понимание 
сложности деятельности учителя, так как выдвигает на первый план проблемы со-
здания особой психологически комфортной среды обучения для разных категорий 
детей, в том числе с ослабленным здоровьем, нацеливает на формирование субъ-
ектности самого воспитанника в освоении социально-культурного опыта человече-
ства. Мы полагаем, что педагогическую деятельность, с точки зрения антрополо-
гического подхода, необходимо рассматривать как деятельность по созданию усло-
вий социального, личностного, индивидуального саморазвития, самообразования 
учащихся, по обеспечению для них пространства выбора, индивидуальных образо-
вательных траекторий, предоставления возможностей свободного и творческого 
действия. Основные положения антропологического подхода, нашедшие отражение 
в нашей экспериментальной программе, а также выявленные нами отличия данного 
подхода от традиционного, представлены в виде таблицы (табл. 1).  

Для исследования уровня сформированности когнитивного компонента цен-
ностного отношения будущего учителя к личности ученика использованы следующие 
методы и методики: психосемантическая методика, разработанная автором на осно-
ве теории личностных конструктов Дж. Келли, позволяющая выявить особенности 
личностных оценочных шкал, используемых будущими учителями при характеристике 
школьников; авторская анкета по изучению особенностей представлений студентов 
педвуза о будущих воспитанниках и процессе их развития; методика «Исследование 
Я-концепции как обоснования воздействия на другого человека» для выявления пред-
ставлений будущих учителей о развитии человека и основаниях выбора воздействия 
на учащихся. Мотивационно-смысловой компонент изучался с помощью теста 
«Определение типа центрации – направленности педагогической деятельности» (по 
А. Б. Орлову), теста ориентированности педагогов на личностную модель взаимодей-
ствия с детьми В. Г. Маралова. Эмоциональный компонент отслеживался путем 
наблюдения за эмоциональными реакциями студентов в процессе взаимодействия со 
школьниками, с помощью теста эмпатических способностей В. В. Бойко. Уровень 
сформированности деятельностного (поведенческого) компонента изучался по-
средством наблюдения за деятельностью студентов в период педагогической практи-
ки, с помощью теста Р.В. Овчаровой, направленного на диагностику профессиональ-
ных позиций, отношения педагогов к детям, стиля общения и др. 

Эксперимент по изучению и формированию ценностного отношения у будущих 
учителей к личности учащегося проводился в период с 2003 г. по 2011 г. В экспери-
менте приняли участие 312 студентов – будущих учителей очной формы обучения. 

На констатирующем этапе студенты обнаружили слабое знание своих будущих 
воспитанников, бедность психологического словаря, узкую направленность используе-
мых личностных оценочных шкал, общие недифференцированные представления о 
личности ученика. Низкий уровень когнитивного компонента был выявлен у 77% опро-
шенных. У части испытуемых (23%) по этому критерию диагностировался средний уро-
вень. В целом изучение когнитивного аспекта отношения будущих учителей к личности 
учащегося на констатирующем этапе показало, что знания студентов о детях и процес-
се их развития были поверхностными, несистематизированными, недостаточно обоб-
щенными, опирались на житейский опыт, содержали много противоречивых сведений, 
обыденных   стереотипов.  Использование   U-критерия  Вилкоксона-Манна-Уитни,  t- 
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Таблица 1 
Особенности традиционного и антропологического подходов 

в высшем педагогическом образовании 
 

Критерии 
сравнения 

Традиционный подход Антропологический подход 

Цели Усвоение предметно-дисциплинарных 
знаний, формирование педагогических 
умений и навыков 

Формирование у студентов профессионального созна-
ния, гуманистических ценностей, ценностного отноше-
ния к личности ученика как личностно-смыслового обра-
зования 

Содержа-
ние 

Безличные педагогика и психология, 
содержащие информацию о «сред-
нем» ученике. Ученик как объект педа-
гогической деятельности. Педагогиче-
ская сверхзадача – развитие учащего-
ся как субъекта учебной деятельности, 
формирование у него умений и навы-
ков, отвечающих требованиям совре-
менного социокультурного контекста 

Антропологическое содержание психолого-
педагогических дисциплин, способствующее многогран-
ному рассмотрению личности ученика. В качестве объ-
екта педагогической деятельности рассматривается 
детско-взрослая событийная общность как пространство 
их жизнедеятельности. Педагогическая сверхзадача 
заключается в развитии учащегося как личности 

Позиции, 
функции, 
стиль ру-
ководства 
препода-
вателя 

Преподаватель – транслятор знаний. 
Преобладает информационно-
контролирующая функция. Стиль – 
авторитарно-директивный; инициатива 
студентов чаще подавляется, чем по-
ощряется 

Личностно-ориентированная позиция преподавателя – 
наставника, тьютора, фасилитатора, модератора, кон-
сультанта. Преобладают организационная, проектиро-
вочная, стимулирующая функции, функции открытия 
проблемности и смыслов профессиональной деятель-
ности и др. Стиль – демократический, поощряющий 

Мотиваци-
онно-

смысловые 
установки 
препода-
вателя 

Закрытость преподавателя. Автори-
тарно-репрессивные, репродуктивно-
консервативные установки. Основной 
упор на преподнесение студентам 
«правильной» информации. Ориента-
ция на передачу будущим педагогам 
готовых способов действия через ал-
горитм, схему, образец. Игнорирова-
ние личного опыта обучаемых 

Открытость личности преподавателя. Установки на со-
трудничество, совместную деятельность, психолого-
педагогическую поддержку. Основной упор на то, чтобы 
создать особую нравственную среду для усвоения гумани-
стических профессиональных ценностей. Ориентация на 
передачу духовно-нравственных ценностей и смыслов 
педагогической деятельности, принципов гуманистического 
действия через проектирование образовательных ситуа-
ций и организацию взаимодействия в учебно-
профессиональной общности. Установка на рассмотрение 
личного опыта будущего педагога по реализации духовно-
нравственных ценностей как контекста обучения 

Особенно-
сти взаи-

модей-
ствия пре-
подавате-
ля и сту-
дентов 

Основная модель взаимодействия: 
«преподаватель – студенты». Преоб-
ладают подражание, имитация, следо-
вание образцам. Отмечается однооб-
разие межличностных взаимодействий 

Разнообразные модели взаимодействия: «преподава-
тель – студент», «студент – студенты», «студент – пре-
подаватель» и др. Цели и задачи разрабатываются сов-
местно, процесс их достижения организуется как сов-
местная деятельность в учебно-профессиональной 
общности. Преподаватель выступает как носитель гума-
нистических ценностей, демонстрирующий позиции пе-
дагога-профессионала, образцы рефлексивного анализа 
педагогических ситуаций 

Характер 
организа-
ции дея-

тельности 
будущих 

педагогов 

Используются традиционные академи-
ческие формы организации занятий 
(лекции, семинары) и объяснительно-
иллюстративные методы обучения. 
Заданные преподавателем цели и 
планы определяют исполнительный 
стиль индивидуальной учебной дея-
тельности студентов. Овладение опе-
рационно-технической стороной про-
фессиональной деятельности опере-
жает смысло- и целеполагание. Сту-
дентам предлагаются репродуктивные 
задания, имеющие, как правило, одно 
правильное решение. Преобладают 
действия по образцу, упражнения в 
заданных способах решения 

Используются антропные технологии, профессионально-
ориентированные формы организации занятий и методы 
обучения, благодаря которым происходит «погружение» в 
профессию посредством организации квазипрофессио-
нальной и учебно-профессиональной деятельности буду-
щих учителей. Формирование духовных смыслов и нрав-
ственных целей профессиональной деятельности предше-
ствует освоению ее действий и операций. Ведущая роль 
отводится творческим, исследовательским, проектным 
заданиям. Задания следуют в логике возрастающей креа-
тивности, социальной значимости, культурной полноцен-
ности получаемого результата, побуждая студентов к це-
леполаганию, самоорганизации деятельности, к смене 
смысловых установок, рефлексии 

Мотиваци-
онно-

смысловые 
установки 
студентов 

Отчуждение от учебных ценностей, 
смыслов и задач, сужение спектра 
профессиональных мотивов, обособ-
ление жизненно значимых ценностей и 
смыслов от профессиональных. На 
практике – безрадостный труд с уста-
новкой «надо» 

Усиление, амплификация смыслов профессиональной 
деятельности посредством сотворчества и сотрудниче-
ства. Появление мотивов творческой деятельности, ин-
теллектуального сотрудничества, продуктивных взаимо-
действий, самоактуализации, утверждение достоинства 
личности 

 



Пазухина С. В. Формирование ценностного отноше-
ния будущего учителя к личности учащегося при ан-
тропологическом подходе к профессиональной под-
готовке в педвузе // Концепт: научно-методический 
электронный журнал. – 2012. – № 7 (июль). – ART 
12085. – 0,7 п. л. – URL: http://www.covenok.ru/ 
koncept/2012/12085.htm. – Гос. рег. Эл № ФС 77-
49965. – ISSN 2304-120X.  

~ 5 ~ 

ART 12085   УДК 378:17.022.1  
 
критерия Стьюдента, критерия 2 позволило сделать вывод, что значимых различий 
между результатами студентов экспериментальных и контрольных групп по всем изу-
чаемым показателям на констатирующем этапе не было (p > 0,05). 

На контрольном этапе эксперимента у 15% студентов с эмоционально-
положительным отношением к учащимся преобладал средний уровень развития ко-
гнитивного компонента, у 8% – низкий. У студентов с познавательным отношением к 
учащимся был выявлен средний (23%) и высокий (19%) уровень. У студентов с цен-
ностным отношением (35%) диагностировался высокий уровень развития когнитив-
ного компонента. 

Анализ личностных оценочных шкал будущих педагогов на контрольном этапе 
позволил выявить наличие существенных различий в строении категориальных си-
стем студентов с разным типом отношения к детям. Были выявлены различия в 
дифференцированности качеств, используемых для описания учеников, в направ-
ленности, полноте, соподчиненности, уровне осмысленности понятий, с помощью 
которых проводилась оценка качеств личности школьника. Был сделан вывод о том, 
что переход от формального к ценностному отношению сопровождается развитием у 
будущих педагогов ориентаций на ученика как на развивающуюся личность и изме-
нением оценочных шкал в сторону расширения и углубления понятий, описывающих 
своеобразие психологических особенностей учащихся. 

На контрольном этапе эксперимента было выявлено значительное изменение 
когнитивного компонента, произошедшее за счет преобразования житейских устано-
вок, углубления профессиональных представлений, обогащения образа ученика в 
сознании студентов. Знания будущих педагогов о механизмах и закономерностях 
развития, психологических особенностях школьников после проведения формирую-
щей работы значительно пополнились, были систематизированы, обобщены, приоб-
рели научную направленность, стали более гибкими и оперативными. Использова-
ние U-критерия показало, что в значениях экспериментальных и контрольных групп 
имеется статистически значимое различие на уровне 5%. 

В ходе корреляционного анализа полученных данных были выявлены положи-
тельные корреляционные связи (р < 0,05) между показателями, характеризующими 
когнитивный компонент отношения, и другими проявлениями отношения, а именно: 
между представлениями о механизмах развития человека и представлениями о воз-
действии на другого человека (r = 0,709), между признанием ценности другого челове-
ка и способностью к идентификации (r = 0,655), между признанием автономности лич-
ности и механизмов самоактуализации и значимостью других людей (r = 0,767) и др. 

Определение типа центрации – направленности педагогической деятельности, 
рассматриваемой нами в качестве показателя мотивационно-смыслового компонен-
та отношения, на констатирующем этапе показало, что у 8% студентов преобла-
дала эгоцентрическая центрация (ЭЦ), у 35% – конформная (КЦ), у 31% – центрация 
на интересах администрации (АЦ), у 15% – познавательная (центрация на требова-
ниях средств и методов) (ПЦ), у 12% – гуманистическая центрация (центрация на 
интересах детей) (ГЦ). 

На контрольном этапе было выявлено, что конформная, эгоцентрическая цен-
трация, центрация на интересах администрации имеются у 4% будущих учителей экс-
периментальных групп, у 12% отмечается центрация на интересах родителей (РЦ), у 
27% – познавательная, у 50% – гуманистическая. В типах центраций студентов кон-
трольных групп также были зафиксированы изменения: у 8% отмечалась центрация 
на интересах администрации или эгоцентрическая центрация, у 12% – центрация на 
интересах родителей, у 20% познавательная центрация, у 24% – гуманистическая, у 
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28% – конформная. Использование t-критерия показало, что значения эксперимен-
тальных и контрольных групп на заключительном этапе статистически достоверно 
различались (p < 0,05) по шкалам: гуманистическая и конформная центрации. 

Анализ результатов методики диагностики ориентированности педагогов на 
учебно-дисциплинарную или личностную модель взаимодействия с детьми на кон-
статирующем этапе эксперимента позволил сделать вывод о том, что у 31% сту-
дентов до проведения формирующей работы была выражена ориентированность на 
учебно-дисциплинарную модель взаимодействия с учащимися, у 27% – умеренная 
ориентированность на учебно-дисциплинарную модель, у 42% – умеренная ориен-
тированность на личностную модель. Выраженная ориентированность на личност-
ную модель взаимодействия с учащимися на констатирующем этапе у студентов 
экспериментальных и контрольных групп не была выявлена. 

На контрольном этапе у 23% была выявлена умеренная ориентированность 
на учебно-дисциплинарную модель взаимодействия с учащимися. У 42% испытуе-
мых преобладала умеренная ориентированность на личностную модель. Выражен-
ная ориентированность на личностную модель взаимодействия с учениками име-
лась у 35% студентов. Таким образом, по сравнению с данными констатирующего 
этапа, значительно увеличилось количество студентов, имеющих центрацию на ин-
тересах детей и ориентированность на личностную модель взаимодействия со 
школьниками, что свидетельствует о повышении уровня развития мотивационно-
смыслового компонента. Использование t-критерия показало, что средние значения, 
полученные в экспериментальных и контрольных группах на заключительном этапе, 
статистически достоверно различались (p < 0,05) по шкалам: выраженная и умерен-
ная ориентированность на учебно-дисциплинарную модель. Положительные корре-
ляционные связи были выявлены между гуманистической центрацией и представ-
лениями будущих педагогов о механизмах развития человека (r = 0,719), установка-
ми, способствующими эмпатии (r = 0,682), способностью к идентификации (r = 0,714) 
и др., отрицательные корреляционные связи – между направленностью на учебно-
дисциплинарную модель взаимодействия (в противовес личностно-
ориентированной) и признанием ценности другого человека (r = – 0,885), представ-
лениями о механизмах развития человека (r = – 0,892), представлениями студентов 
о воздействии на другого человека (r = – 0,815), признанием автономности личности 
и механизмов самоактуализации (r = – 0,697) и др. 

Эмоциональный компонент отношения изучался через анализ эмпатических спо-
собностей будущих педагогов. На констатирующем этапе у 62% студентов преоб-
ладал средний уровень развития эмпатии, у 27% – уровень ниже среднего. Высокий 
уровень диагностировался у 8% студентов с эмоционально-положительным отноше-
нием к учащимся; низкий – у 4% испытуемых с формальным отношением. При этом у 
31% студентов отмечалась ориентация на эмоциональный канал эмпатии при недо-
статочно развитых рациональном, интуитивном каналах и др. Установки, способству-
ющие эмпатии, и идентификация в эмпатии отчетливо проявлялись у 19%. 

Наблюдение за проявлениями эмоций студентов в ходе педагогической практи-
ки на младших курсах позволило констатировать, что для части будущих педагогов 
(62%) были характерны: ситуативность возникновения отдельных эмоций (как поло-
жительных, так и отрицательных) в ходе взаимодействия с учащимися; импульсив-
ность эмоционального реагирования. Отдельные практиканты (15%) в процессе вза-
имодействия со школьниками обнаруживали такие качества, как нетерпимость, 
неприятие ребенка, сопровождающееся негативным эмоциональным реагировани-
ем. Для некоторых студентов было характерно неприятие детей, которые нравятся 
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меньше других. У большинства студентов (58%) на практике проявлялось избира-
тельное эмоциональное отношение к детям. На занятиях не всем школьникам уде-
лялось одинаковое внимание. Практиканты нередко отдавали предпочтение одним 
детям и были невнимательны к проблемам других. 

На контрольном этапе у 92% студентов экспериментальных групп стал преобла-
дать средний уровень развития эмпатии, у 8% – высокий. При этом у 73% на высоком и 
среднем уровне диагностировалась идентификация в эмпатии, у 96% отчетливо прояв-
лялись установки, способствующие эмпатии. Таким образом, за время проведения 
формирующей работы эмоциональный компонент, несмотря на незначительные изме-
нения уровня развития эмпатии, подвергся серьезным преобразованиям за счет разви-
тия идентификации в эмпатии, установок, способствующих эмпатии, и др. Использова-
ние t-критерия показало, что средние значения, полученные в экспериментальных и 
контрольных группах на заключительном этапе, статистически достоверно различались 
(p < 0,05) по шкалам: рациональный, интуитивный каналы эмпатии, установки, способ-
ствующие эмпатии, проникающая способность в эмпатии. Были выявлены положитель-
ные корреляционные связи между рациональным каналом эмпатии и профессиональ-
ными действиями, направленными на развития личности ученика (r = 0,713), эмоцио-
нальным каналом эмпатии и способностью к идентификации (r = 0,605) и др. 

Наблюдение за проявлениями эмоциональных реакций старшекурсников в ходе 
практики позволило констатировать, что у большинства будущих учителей, прошед-
ших обучение по экспериментальной программе (58%), проявлялось выраженное 
положительное эмоциональное отношение к ученикам. Возникающие у студентов 
эмоции отражали познавательную активность детей, наличие быстрых и правильных 
ответов, успехи, достижения в учебной деятельности учащихся. Многие практиканты 
(92%) обнаруживали не только сам факт поступка, поведения школьника, но и про-
водили более глубокий анализ мотивов, условий, приводящих к этому. Они пытались 
самостоятельно, используя имеющиеся у них психолого-педагогические средства, 
решать проблемы, работая со школьником и его родителями. Соотнесение данных, 
полученных при использовании нескольких методик, позволило сделать вывод о по-
вышении уровня развития эмоционального компонента отношения. 

Наблюдение за деятельностью студентов младших курсов на педагогической 
практике (констатирующий этап) с целью изучения проявлений деятельностного 
(поведенческого) компонента позволило сделать вывод о среднем (у 19%) и низком 
(у 81%) уровне сформированности педагогических умений (по А. К. Марковой): уме-
ний выявлять состояние отдельных психических функций учащихся, проектировать и 
формировать у них отсутствующие уровни деятельности и личности, строить про-
грамму своего труда с учетом возможных изменений в психическом развитии учени-
ков, применять сочетания приемов и форм обучения и воспитания, наиболее опти-
мальных для уровня развития конкретного школьника, осуществлять индивидуаль-
ный и дифференцированный подход и др.  

Наблюдение за деятельностью студентов в период заключительной педагоги-
ческой практики на выпускном курсе (контрольный этап) позволило выявить суще-
ственное повышение уровня сформированности основных профессионально-
педагогических умений и навыков у 77% будущих учителей, освоение тактик психо-
лого-педагогической поддержки школьников. 

Таким образом, если на констатирующем этапе у студентов отсутствовали про-
фессиональные средства реализации ценности развития личности учащегося и необ-
ходимые педагогические умения, то на контрольном у большинства из них отмечалось 
значительное улучшение уровня развития деятельностного компонента. 
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По результатам теста Р. В. Овчаровой на констатирующем этапе эксперимен-
та авторитарная позиция была обнаружена у 50% студентов, демократическая – у 
31%, либеральная – у 19%; на контрольном этапе авторитарные действия использо-
вали только 27% будущих педагогов, демократические взаимоотношения с учениками 
преобладали у 69%, либеральные – у 4%. Таким образом, изменение отношения к де-
тям нашло отражение в стиле общения и профессиональных позициях студентов. С 
помощью U критерия в экспериментальных и контрольных группах было выявлено 
статистически значимое различие результатов (p < 0,05). Были обнаружены положи-
тельные корреляционные связи между количеством оценочных шкал, используемых 
будущими учителями при характеристике личности школьника и профессиональными 
действиями, направленными на развитие личности ученика (r = 0,782). 

Использование иерархического кластерного анализа на констатирующем этапе 
позволило выделить в изучаемых группах по три основные подгруппы студентов, 
имеющих различное отношение к личности учащегося.  

Отношение к ученикам у студентов, причисленных к первой подгруппе (с низки-
ми показателями по когнитивному, мотивационно-смысловому, эмоциональному, де-
ятельностному компонентам), было названо формальным. Вторая, наиболее много-
численная группа, отличалась высокими значениями по эмоциональному компонен-
ту, средними и выше среднего – по мотивационно-смысловому, низкими – по когни-
тивному и деятельностному. Данный тип отношения был определен как эмоцио-
нально-положительное. В третью группу попали студенты со средним уровнем 
развития изучаемых компонентов, но с более высокими значениями (по сравнению с 
другими) когнитивного компонента. Этот тип был назван познавательным. 

Проведение кластерного анализа на контрольном этапе эксперимента позволило 
выделить в контрольной группе 4 основные подгруппы студентов с разными типами от-
ношения к личности учащегося (формальное, эмоционально-положительное, познава-
тельное, ценностное), а в экспериментальной – 3 (эмоционально-положительное, по-
знавательное, ценностное). 

Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов 
эксперимента позволил выявить изменения в содержательных аспектах всех компо-
нентов отношения студентов к учащимся (табл. 2). 

Таблица 2 
Динамика изменения типа отношения студентов к личности учащегося 
 

                    Группа 
 Тип             студентов 
отношения  
к учащимся 

Контрольная 
группа (количество, в %) 

Экспериментальная 
группа (количество, в %) 

Констатирующий 
этап 

Контрольный 
этап 

Констатирующий 
этап 

Контрольный 
этап 

Формальное  32 20 31 – 

Эмоционально-
положительное  

52 44 50 23 

Познавательное  16 28 19 42 

Ценностное  – 8 – 35 
 

По итогам количественной обработки и качественного анализа полученных в 
исследовании данных было выявлено, что более позитивная динамика формирова-
ния и увеличение к концу обучения в вузе количества будущих педагогов с ценност-
ным типом отношения к личности учащегося отмечается в экспериментальных груп-
пах, в работе с которыми реализовалась специально разработанная нами програм-
ма, основанная на идеях антропологического подхода. 
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Таким образом, можно заключить следующее. 
1. Гуманизация образования неразрывно связана с формированием у будущих 

педагогов еще на вузовской стадии профессионализации ценностного отношения к 
ученику как развивающейся личности. 

2. Ценностное отношение будущего учителя к личности ученика представляет 
собой особое личностно-смысловое образование, которое имеет устойчивый инте-
гративный характер и отражает профессионально-личностную значимость для педа-
гога ценности развития личности ученика. 

3. Практически воплотить новый тип образования будущего учителя, ориенти-
рованный на гуманизацию педагогического сознания, формирование у будущих пе-
дагогов ценностного отношения к развивающейся личности учащегося как особого 
личностно-смыслового образования, позволяет антропологический подход, рассмат-
ривающий человека как главную цель и ценность.  

4. Разработанная нами концепция предполагает формирование ценностного от-
ношения будущего педагога к личности учащегося в учебно-профессиональной общно-
сти, процессах совместной рефлексивной коммуникации участников образовательной 
ситуации, профессионально-ориентированной личностно-значимой деятельности по-
средством актов смыслообразования, согласования в сознании будущих учителей слоя 
ценностей и средств гуманистически направленной педагогической деятельности. 

5. Обоснованная нами новая практика профессиональной подготовки будущих 
педагогов, базирующаяся на положениях антропологического подхода, преодолевает 
проблемы традиционного образования будущих учителей. Ее внедрение предполагает 
многоуровневую планомерную работу с субъектами образовательного процесса в вузе 
на фоне системной модернизации педагогического образования, которая должна затра-
гивать содержательно-целевую, технологическую, организационно-методическую сто-
роны. Построение новой практики связано с изменениями позиций, функций, стиля ру-
ководства преподавателя, его мотивационно-смысловых установок, системы взаимо-
действия преподавателя и студентов, характера организации деятельности будущих 
педагогов, мотивационно-смысловых установок и взаимоотношений студентов. 
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