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Аннотация. Введение. Современные общие и специфические педагогические тен-
денции, мега-тренды и вызовы в области образования будущего обуславливают необхо-
димость изменений в профессиональной подготовке будущих учителей, уточнения компе-
тентностной модели выпускника педагогического вуза. 

Решение в педагогической деятельности задач не только предметного, но и над-
предметного, воспитательного, социального, помогающего, командообразующего, проект-
ного содержания делает востребованным формирование у будущих педагогов просоциаль-
ных компетенций, позволяющих выстраивать «маршруты помощи от человека к человеку».

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и эмпирической 
проверке значимости просоциальных компетенций и установок личности будущих педа-
гогов-воспитателей в структуре компетентностной модели выпускника высшего педагоги-
ческого образования на основе вызовов и приоритетов образования будущего.

Методология, методы и методики. Исследование базировалось на методологии ин-
тегративного, компетентностного, культурологического и просоциального подходов. В ка-
честве метода исследования использовался онлайн-опрос 582 студентов педагогического 
института Белгородского государственного национального исследовательского универси-
тета. Основой для разработки опроса стало проведение контент-анализа и обобщения со-
держания серии диагностик профессиональной пригодности молодежи к педагогической 
деятельности, а также актуальной нормативной базы в сфере российского образования. 

Результаты. В результате были определены 36 элементов-лидеров в составе ком-
петентностной модели будущего педагога, выделены квартили наиболее востребованных 
просоциальных компетенций: Q1 – «максимально важные», Q2 – «высоко важные», Q3 – 
«востребованные», Q4 – «наиболее желательные». Лидерство в рейтинге педагогических 
компетенций заняли «владение предметом» и «гуманизм, уважение к личности, человеч-
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ность». Также была выявлена гибкость в видении приоритетов в рамках компетентност-
ной модели будущего педагога в зависимости от факультета обучения в вузе. Наибольшее 
совпадение помимо указанных компетенций показали: «способность развивать возможно-
сти других», «умение помогать», что подтверждает просоциальный вектор определяемой в 
ответах студентов компетентностной модели будущего педагога. 

Научная новизна заключается разработке просоциальной компетентностной моде-
ли будущего педагога и в выделении в ее структуре 3-х кластеров регулятивных (устойчи-
вость и адаптивность), аффективных (эмпатия и коммуникация) и стимулирующих (орга-
низованность и планирование) компетенций. 

Практическая значимость заключается в использовании разработанных материа-
лов как отправных точек в работе по совершенствованию компетентностной модели вы-
пускника педагогического вуза.

Ключевые слова: просоциальность, просоциальное поведение, просоциальные 
компетенции, установки личности, будущий педагог, компетентностная модель.
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Abstract. Introduction. Modern general and specific pedagogical trends, mega-trends 
and challenges in the future education system make it necessary to change the professional 
training programmes of future teachers, to clarify the competency-based model of a pedagogical 
university graduate. To achieve pedagogical aims of not only subject, but also of metasubject, 
educational, social, team-building, help- and project-based character, it is important to form 
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prosocial competencies of future teachers that allow building “person to person help itinerary”.
The aim of the article is to provide theoretical justification and empirical verification 

of the significant prosocial competencies and individual mindsets of future teachers in the 
structure of the competency-based model of a pedagogical university graduate according to the 
future education challenges and priorities.

Methodology, methods and techniques. The present research is done in accordance with 
the methodological principles of integrative, competency-based, culturological and prosocial 
approaches. An online survey for 582 students of the Institute of Pedagogy of the Belgorod 
State National Research University was used as a research method. The survey is based on 
the content-analysis and the content-generalisation of some employment diagnostics for future 
teachers, as well as the Russian education current regulatory framework. 

Results. As a result, 36 leading elements in the competency-based model of a future 
teacher were identified; and the most popular prosocial competencies quartiles (Q1 – “most 
important”, Q2 – “highly important”, Q3 – “solicited”, Q4 – “most desirable”) were highlighted. 
Such pedagogical competencies as “subject proficiency” and “humanism, respect for the indi-
vidual, humanity” are among the leading ones. In the light of priorities within the competen-
cy-based model of a future teacher, the flexibility of the specific university training programmes 
is also revealed. Moreover, the students’ responses allow determining “the ability to develop the 
other people’s talents and skills” and “the ability to help the other people” as the competencies 
of the prosocial vector of the competency-based model of a future teacher. 

The scientific novelty lies in the development of the prosocial competency-based model 
of a future teacher and in the allocation of 3 clusters of regulatory (stability and adaptability), 
affective (empathy and communication skills) and stimulating (time management and planning 
skills) competencies in its structure.

The practical significance lies in the use of the materials as starting points for improving 
the competency-based model of a pedagogical university graduate.

Keywords: prosociality, prosocial behaviour, prosocial competencies, individual mind-
set, future teacher, competency-based model.
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Введение

На всех уровнях образования в настоящее время более чем в 100 стра-
нах мира ведется активное обсуждение задач проекта «Организации эконо-
мического сотрудничества и развития» (ОЭСР/OECD) «Будущее образования 
и навыков: Образование 2030»1. Целью этого проекта является исследование 
и прогнозирование возможных сценариев развития будущего образования, 
помощь системам образования в определении приоритетов, направленных 
на дальнейшее улучшение благополучия людей в будущем непредсказуемом 
мире. Данный проект основан на методологии исследований PISA, TIMSS, 
дополняет инициативу ООН «Цели устойчивого развития» (SDGs), учитывает 
глобальные тенденции на основе анализа отчетов Global Education Futures2 
и WorldSkills3. 

Поднимаемые в указанных документах вопросы касаются и 
российского образования, которое, несмотря на интенсивное развитие, 
признает существующие проблемы, связанные с невозможностью в полной 
мере подготовиться к будущему, опираясь только на уроки прошлого; с 
неготовностью образования к изменениям завтрашнего дня и попытке 
приспособления к изменениям сегодняшнего дня; с недостаточностью 
развития у субъектов образования умений учиться на протяжении всей 
жизни (непрерывность образования), предвидеть изменения (стратегическое 
предвидение), применять потенциал разработок будущего в настоящем.

Реалии таковы, что нормативная база российского образования 
постоянно обновляется, идет активный поиск путей модернизации и 
трансформации целей, содержания, процессов, критериев оценивания, 
результатов образования, компетентностных моделей выпускников 
различных уровней и направлений образования. Об этом свидетельствует ряд 
документов на федеральном4,5 и региональном6 уровнях, появившихся только 
за 10 лет. Так, например, в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
изменения прошлого года связаны с трактовкой основных понятий и 

1 OECD Future of Education and Skills 2030. Available from: https://www.oecd.org/
education/2030-project 

2 Global Education Futures. 2017. Available from: https://globaledufutures.org/ 
3 WorldSkills, 2020. Available from: https://worldskills.org/
4 Национальный проект «Образование» на 2018–2024 гг. (утвержден 24.12.2018). 

Режим доступа: https://strategy24.ru/rf/projects/project/view?category=education&slug=n
atsional-nyy-proyekt-obrazovaniye

5 Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года. Утверждены распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 
2403-р. Режим доступа: http://static.government.ru/media/files/ ceFXleNUqOU.pdf

6 Постановление Правительства Белгородской области от 24 ноября 2011 года № 435-
пп «Об утверждении стратегии «Формирование регионального солидарного общества» на 
2011–2025 годы». Режим доступа: http://www.zakonprost.ru/content/regional/6/1534815
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процессов, связанных с воспитанием личности1. Идет активное внедрение 
задач Национального проекта «Образование», где в качестве основной цели, 
как отмечают Г. В. Леонидова и М. А. Головчин, рассматривается «обеспечение 
глобальной конкурентоспособности российского образования; воспитание 
гармонично развитой и социально ответственной личности» [1, с. 14].

В условиях, когда идет происходит уточнение приоритетов, меня-
ется характер управления и инструментарий в основных направлениях 
образовательной деятельности, изменению, на наш взгляд, подлежит и 
компетентностная модель выпускника – будущего педагога-воспитателя. 
Именно ему предстоит готовить учеников к запросам будущего с его соци-
альными, экономическими, экологическими вызовами, учить использовать 
их потенциал во благо человечества, стабильности и процветания мира, 
благополучия каждого (G. C. Patton, S. M. Sawyer, J. S. Santelli, D. A. Ross, 
R. Afifi, N. B. Allen, R. M. Viner) [2]. В исследованиях G. Dunlap, R. Iovannone, 
D. Kincaid, K. Wilson, K. Christiansen, P. S. Strain [3], T. K. Inagaki, E. Orehek 
[4] говорится, что будущему педагогу предстоит решать задачи не только 
предметного, но и воспитательного, социального, надпредметного, помо-
гающего характера. D. J. Balliet, Wu, C. K. W. De Dreu [5], M. Tomasello, 
A. Vaish [6] отмечают значимость командообразующего опыта личности. 
В указанных исследованиях подчеркивается, что будущему педагогу само-
му необходимо обладать соответствующими мотивами, установками, зна-
ниями, умениями, опытом деятельности и качествами личности, которые 
отвечали бы компетенциям XXI века и учитывали ведущие современные об-
щие и специфические педагогические тенденции и мега-тренды в области 
образования и его реализации.

Все перечисленные предикторы когнитивного и некогнитивного пла-
на, которыми необходимо владеть будущему педагогу, по нашему мнению, 
обладают ярко выраженным просоциальным эффектом и содержанием (от 
древнерусского «про-» – ради; чешского, латинского «pro» – для, в интере-
сах кого-то; и «socialis» – общественный). По мнению авторов N. Eisenberg, 
T. L. Spinrad, A. Knafo-Noam [7], Е. И. Ерошенковой [8], они ориентируют на 
определенную деятельность, активность ради блага, для пользы обществу, 
сообществам, индивидам. 

В этой связи наблюдается некоторый разрыв, проблема, решение ко-
торой требует обсуждения научно-педагогической общественностью. Иссле-
довательские вопросы проводимого исследования связаны: 

1 Обзор изменений Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». Редакция на основе изменений, внесенных Федеральными за-
конами от 01.03.2020 № 47-ФЗ, от 31.07.2020 № 304-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2020). Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_146342/
d7999b1c631479bf56d4565678b5291d5aec1d59/
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1) с определением того, насколько учет вызовов, потребностей обще-
ства, национальных приоритетов, духовно-нравственных, воспитательных 
ценностей в образовательном процессе связывается будущими педагогами с 
просоциальной педагогической деятельностью, направленной на благо, по-
мощь, пользу, прогнозное видение ситуации образования в мире, в стране, 
конкретном регионе, образовательной организации, классе;

2) с выявлением ориентиров, доминант, индикаторов в структуре 
компетентностной модели выпускника – будущего педагога-воспитателя со 
сформированными просоциальными установками. 

Дефиницию «просоциальная установка личности» мы рассматриваем 
как личностное образование, основанное на «устойчивых ценностных ори-
ентациях, убеждениях, позициях, настрое, готовности, предрасположен-
ности субъекта к «помогающему» поведению, социально положительным 
поведенческим актам, действиям, поступкам, их системности и последова-
тельности» [9, с. 70]. Просоциальные установки будущего педагога входят 
в состав соответствующих компетенций наряду с мотивами, психофизио-
логическими особенностями, знаниями и владениями личности. Просоци-
альные компетенции рассматриваются нами, как «сквозные», способные 
сблизить универсальные soft skills (мягкие навыки), общепрофессиональные 
и профессиональные hard skills (жесткие навыки) будущих педагогов-вос-
питателей в условиях высшего педагогического образования. 

В качестве гипотезы рассматривалось предположение о возрастании 
роли просоциальной миссии образования будущего, значимости «помогаю-
щих» образовательных технологий, просоциальных компетенций и устано-
вок личности в структуре, требующей совершенствования компетентност-
ной модели выпускников – будущих педагогов-воспитателей.

Целью статьи является теоретическое обоснование и эмпирическая 
проверка значимости просоциальных компетенций и установок личности 
будущих педагогов-воспитателей в структуре компетентностной модели вы-
пускника высшего педагогического образования на основе вызовов и прио-
ритетов образования будущего.

Возможность решения цели исследования обеспечивалась проведе-
нием теоретического исследования; определением спектра актуальных пе-
дагогических компетенций, значимых ценностных установок и качеств 
личности будущего педагога-воспитателя; проведением эмпирического ис-
следования; обработкой, интерпретацией, обсуждением и сопоставлением 
его результатов; описанием выводов.

Работа основывается на методологии интегративного (Н. К. Чапа-
ев) [10], культурологического (G. Teleuyev, I. F. Isaev, E. I. Eroshenkova, 
E. N. Krolevetskaya, A. P. Peresypkin, I. A. Shumakova) [11], компетентност-
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ного (J. J. Heckman, T. Kauts) [12] и просоциального (Е. И. Ерошенкова, 
Н. В. Кухтова, Е. И. Сотникова) [8; 13] подходов. 

Ограничение данной статьи связано с осмыслением результатов ис-
следования, проведенного в 2020 году в одном из педагогических институ-
тов классического университета в условиях пандемии и направленного на 
разработку не функциональной обобщенной компетентностной модели вы-
пускника педагогического вуза, а лишь ее просоциальной нормативно-лич-
ностной составляющей.

Обзор литературы

Рассматривая современную научную литературу в интересующей нас 
области, можно выделить ряд направлений, которые в достаточной степени 
обеспечивают теоретическое обоснование и представляют обзор рассматри-
ваемой в статье проблемы:

В области изучения приоритетов образования будущего. Подобные 
вопросы уже давно интересуют не только отдельных авторов, научные шко-
лы, но и, как было отмечено ранее, организации международного уровня, 
например: OECD1, Global Education Futures2, WorldSkills3 и др. Деятельность 
указанных организаций направлена, среди прочего, на выявление трендов, 
основных тенденций образования будущего4. 

Среди работ ученых научный интерес к проблеме приоритетов обра-
зования будущего, начиная с середины 90-х годов и по настоящее время, 
наблюдается в исследованиях J. Samoff [14], где упоминается «о спорности 
существующих механизмов образования и об удивительной роли образова-
ния для всех, как взаимодействия, процесса, требующего широкого уча-
стия государственной политики, местного уровня управления образованием 
в решении его близких и далеких целей»; P. Howard, M. Corbett, A. Burke-
Saulnier, D. Young [15], которые поднимают вопросы «необходимости ради-
кальной реконструкции образования к 2050 г.». Авторы обосновывают «эко-
центрическое, жизнедеятельностное понимание образования», исследуют 
«преобразующую роль культурно значимой педагогики, поддерживающей 
развитие позитивного чувства себя, сообщества и принадлежности ему». 
Исследователи S. Schuck, P. Aubusson, K. Burden, S. Brindley [16] отмеча-
ют, что «исследование будущего позволяет нам проявить мудрость перед со-
бытием. Педагогическое образование, вымощенное добрыми намерениями, 

1 OECD. 2019. Available from: http://www.oecd.org/
2 Global Education Futures. 2017. Available from: https://globaledufutures.org/ 
3 WorldSkills, 2020. Available from: https://worldskills.org/
4 Trends Shaping Education. 2019. Available from: http://www.oecd.org/education/

ceri/trends-shaping-education.htm 
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позволяет рассматривать события до того, как мы их должны пережить, но 
без всяких ошибок». 

Исследуя перспективы образования будущего в меняющемся мире, 
М. В. Богуславский, Е. В. Неборский [17] отмечают «позитивный потенци-
ал осуществления политики стратификации высшего образования, которые 
стимулируют коллективы университетов к модернизации инфраструктуры, 
созданию современной технологизации образовательного процесса, вве-
дению новых дисциплин». Ю. А. Шукшина, О. В. Сульдина обосновывают 
идею «международного признания образования как инструмента устойчи-
вого развития с его тенденциями цифровизации, автоматизации, демогра-
фического изменения, формирования сетевого общества, экономической, 
технологической, культурной глобализации и экологизации» [18] и др.

Е. Ю. Алексейчева [19], подчеркивая «стратегическую неопределен-
ность и сверхсложность мира», необходимость построения «экоориентиро-
ванного и человекоориентированного общества», выделяет «шесть основных 
компетенций будущего: 1) эмоциональный (социальный) интеллект; 2) функ-
циональная (медиа-, информационная, финансовая, экологическая и др.) 
грамотность; 3) осознанность, критическое мышление; 4) креативность; 
5) сотрудничество; 6) метапознание».

В направлении определения просоциальных доминант современного 
образования и общества, в целом. В этом плане вызывают интерес иссле-
дования социокультурного контекста образования в трудах А. Г. Асмо-
лова [20], W. Dreyer, U. Hößler [21], Г. Н. Скударевой [22], C. Englund, 
A. D. Olofsson, L. Price [23], M.-T. Wang, J. L. Degol, D. A. Henry [24], E. C. Ad-
ams [25]; гражданской миссии образования в исследованиях J. Brennan [26], 
Н. Х. Хакимова и авторов [27], В. В. Маленкова [28]; взаимосвязи ценност-
но-образующего ядра и просоциальных установок личности в исследованиях 
F. Martela, R. M. Ryan [29] о доброжелательности как практике просоциаль-
ного поведения, M. Gerbino, A. Zuffianò, N. Eisenberg, V. Castellani, B. P. Lu-
engo Kanacri, C. Pastorelli, G. V.Caprara [30] о взаимосвязи просоциального 
поведения и повышении отметок у подростков, П. А. Кислякова [31] о де-
терминантах безопасного просоциального поведения личности, М. В. Ефре-
мовой, М. А. Бульцевой [32] о взаимосвязи «индивидуальных ценностей и 
просоциального поведения в онлайн и офлайн-контекстах», Н. В. Кухтовой, 
Е. И. Сотниковой [13] о паттернах просоциального поведения, I. Thielmann, 
G. Spadaro, D. Balliet [33] о взаимозависимости личностных характеристик 
и просоциального поведения, C. Longobardi, M. Settanni, S. Lin,  M. A. Fabris 
[34] о роли «взаимоотношений учителей и учеников и их влиянии на успе-
ваемость и положительное отношение к школе», V. V. Gouveia, I. C. V. de 
Oliveira, A. S. de Moura Grangeiro, R. P. Monteiro, G. L. de Holanda Coelho 
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[35] о положительной роли просоциальных качеств личности и др. Помимо 
этого, просоциальные доминанты подчеркиваются в исследованиях, посвя-
щенных изучению современных социальных и моральных норм: например, 
в трудах K. K. Tsang, T. L. Kwong [36], B. R. House [37], в исследованиях 
C. Valor, P. Antonetti, A. Merino [38], M. Johnson [39] и др.; роли социаль-
но-эмоционального развития личности: в исследованиях C. Cherniss [40], 
Я. С. Платоновой, И. А. Савенковой [41], И. В. Поповой, Е. А. Серовой [42]; 
значимости волонтерства: в работах Н. И. Горловой [43], П. А. Кислякова, 
Е. А. Шмелевой, О. Говин [44], C. Overgaard [45].

В сфере рассмотрения компетентностных моделей выпускников 
различных уровней образования и направлений подготовки. К таким рабо-
там можно отнести исследование J. J. Heckman, T. Kauts [12], определяю-
щее роль «мягких» навыков (soft skills) в подготовке выпускников различ-
ных профилей подготовки; W. Lambrechts, I. Mulà, K. Ceulemans, I. Molderez, 
V. Gaeremynck [46], показывающее значимость интеграции компетенций 
для устойчивого развития в высшем образовании при обучении бакалавров 
в области управления. Исследование P. Balve, L. Ebert [47] также направлено 
на обоснование роли «мягких» навыков, в том числе «самооценки» при под-
готовке студентов по программе бакалавриата «Производство и управление 
операциями» в университете прикладных наук Хайльбронна. Работа ученых 
A. Alhamuddin, A. M. Tsaury, E. Surbiyantoro, A. Murniati [48], направленная 
на изучение компетентности современных выпускников исламских вузов, 
показывает «значимость добросовестности (этики и морали) в дополнение 
к другим компетенциям. Этика и мораль должны быть основой и приори-
тетом высшего образования при построении и составлении существующей 
учебной программы». По мнению исследователей, «разработка учебных про-
грамм в университете должна согласовываться с потребностями, требова-
ниями и рекомендациями сообщества».

Поиск идеальных компетентностных моделей выпускников продолжа-
ется в последнее время и в исследованиях Е. Н. Шафоростовой, А. А. Ва-
ловой [49], С. А. Кучерявенко, А. Н. Назаровой, С. Г. Стенюшкиной [50], 
которые проектируют компетентностную модель выпускника–2030 как 
средство оценки качества обучения, через призму концепции управления 
качеством; А. В. Быковой [51], которая в качестве ориентиров и вызовов 
для построения компетентностной модели рассматривает «цифровую транс-
формацию и повышение конкурентоспособности выпускника российского 
высшего образования» и др. 

Рассмотрение перечисленных выше исследований позволило уточ-
нить, что под «компетентностной моделью выпускника» в нашем исследова-
нии следует понимать набор профессиональных компетенций, личностных 
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качеств, идеализированную рамочную конструкцию, позволяющую описать 
индикаторы, характеризующие необходимый уровень развития компетен-
ций работника. Осознание компетентностной модели облегчает сотрудни-
кам представление о том, какими качествами и критериями эффективности 
профессиональной деятельности необходимо обладать, чтобы обеспечивать 
успешное достижение целей организации.

В контексте обоснования и выявления особенностей идеального обра-
за выпускника педагогического образования и компетентностных моделей 
будущих педагогов. Например, И. В. Носко раскрывает сущность и содержа-
ние общепрофессиональных компетенций в модели бакалавра педагогики, 
в составе которой выделяет «4 группы компетенций: человековедческие, со-
циально-педагогические, организационно-методические и профессиональ-
но-личностные» [52, с. 3]. D. Uerz, M. Volman, M. Kral [53] подчеркивают 
важность владения технологиями преподавания и выделяют 4 области зна-
чимых для будущих учителей компетенций: «технологические компетенции, 
компетенции использования педагогических образовательных технологий, 
компетенции воспитания и обучения, компетенции профессионального 
обучения». Компетенциям в области устойчивого развития педагогическо-
го образования посвящено исследование L. Bürgener, M. Barth, в котором 
авторы пишут о необходимости продолжения непрерывного образования 
учителей в повседневной школьной практике [54]; S. Schuler, D. Fanta, 
F. Rosenkraenzer, W. Riess [55], где авторы считают «ключевой компетен-
цией в области педагогического образования – системное мышление, кото-
рое помогает понять сложность и динамичность природных, социальных и 
экономических систем». В исследовании L. Starkey [56] делается «акцент на 
цифровых компетенциях будущих учителей по трем направлениям: общая 
цифровая компетентность, цифровая обучающая компетентность и про-
фессиональная цифровая компетентность». 

Таким образом, анализ работ ученых за последнее десятилетие, сопо-
ставление их идей и взглядов, показали, что образование будущего связы-
вают с компетентностной парадигмой, формированием функциональной 
грамотности обучающихся на различных уровнях его получения. Вызовы 
пандемического кризиса и вынужденного дистанцирования подчеркнули 
важность ускоренной цифровизации образования, актуализировали про-
социальную миссию образования, значимость «помогающих» образователь-
ных технологий, просоциальных установок личности и обусловили необхо-
димость пересмотра, обновления содержания компетентностной модели 
выпускников – будущих педагогов-воспитателей и модели их подготовки в 
педагогических вузах.
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Методология. Методы и материалы

Достижение поставленных задач базировалось на методологии инте-
гративного (Н. К. Чапаев) [10], культурологического (G. Teleuyev, I. F. Isaev, 
E. I. Eroshenkova, E. N. Krolevetskaya, A. P. Peresypkin, I. A. Shumakova) 
[11], компетентностного (J. J. Heckman, T. Kauts) [12] и просоциального 
(Е. И. Ерошенкова; Н. В. Кухтова, Е. И. Сотникова) [8; 13] подходов. 

Для уточнения теоретических выводов было проведено эмпириче-
ское исследование, целями которого стало: 1) определение спектра основ-
ных компетенций, просоциальных установок, качеств личности будущего 
педагога-воспитателя в структуре компетентностной модели выпускника 
высшего педагогического образования на основе вызовов и приоритетов 
образования будущего для проведения анкетирования; 2) получение реф-
лексивной системной и поэлементной оценки студентами возможных акту-
альных элементов компетентностной модели будущего педагога, предлагае-
мой авторами исследования.

Объектом исследования являлось многоуровневое ранжирование эле-
ментов компетентностной модели в оценках студентов – будущих педагогов 
и определение компетентностных рангов с позиции студентоцентрирован-
ного подхода. Основной задачей исследования было определение отправных 
точек в работе по совершенствованию компетентностной модели выпускни-
ка педагогического вуза.

В качестве методов исследования был определен метод онлайн опроса 
студенческой молодежи (с помощью разработанной Google-формы). В опро-
се приняли участие 582 студента в возрасте от 18 до 24 лет (14 % юношей 
и 86 % девушек) очной формы обучения по программам бакалавриата и 
специалитета, представители педагогического института Белгородского 
государственного национального исследовательского университета (НИУ 
«БелГУ»). Выборка являлась квотной по отношению к факультетам педаго-
гического института НИУ «БелГУ» (1) факультет физической культуры (ФФК); 
2) факультет дошкольного, начального и специального образования (ФДНи-
СО); 3) факультет историко-филологический (ИФФ); 4) факультет математи-
ки и естественнонаучного образования (ФМиЕНО); 5) факультет иностран-
ных языков (ФИЯ); 6) факультет психологии), по отношению к окончившим 
сельскую/городскую школу или среднее профессиональное учебное заведе-
ние); и условно квотной по полу и возрасту (курсу) обучающихся. Опрос был 
проведен в октябре – декабре 2020 г. 

При определении основы для разработки онлайн опроса были осущест-
влены контент-анализ серии методик диагностики профессиональной при-
годности молодежи к педагогической деятельности (В. А. Сластенин, Н. Е. Ма-
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жар) [57]; перечня универсальных компетенций в соответствии с ФГОС ВО 
(3++) по направлениям подготовки 44.00.01 – Педагогическое образование1, 
44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки2; 
трудовых функций в соответствии с профессиональными стандартами «Пе-
дагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»3, 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»4, «Специалист в 
области воспитания»5 и др. На основе выявленного перечня современных 
компетенций была проведена экспертная оценка и отбор возможных эле-
ментов компетентностной модели будущего педагога. В результате опрос 
был представлен в виде 116 элементов, которые необходимо было распреде-
лить по степени важности по шкале от 1 до 5 баллов, где «5» – очень важно, 
«1» – совсем не важно. 

Результаты полученных эмпирических данных интерпретировались и 
обрабатывались с помощью качественных и количественных методов ана-
лиза процентных соотношений.

Результаты исследования

Разработанный на основе контент-анализа и экспертной оценки пе-
речень основных компетенций, просоциальных установок, качеств лично-
сти будущего педагога-воспитателя в структуре компетентностной модели 
выпускника высшего педагогического образования на основе вызовов и 

1 Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 г. «Об утверждении федерального го-
сударственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по на-
правлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (Зарегистрировано в миню-
сте России 15.03.2018 г. №50362). Режим доступа: http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20
VO%203++/Bak/440301_B_3_16032018.pdf

2 Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 г. Об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направ-
лению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготов-
ки) (Зарегистрировано в минюсте России 15.03.2018 г. №50358). Режим доступа: http://
fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/440305_B_3_16032018.pdf

3 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессиональ-
ного стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Заре-
гистрировано в Минюсте России 06.12.2013 №30550). Режим доступа: http://fgosvo.ru/
uploadfiles/profstandart/01.001.pdf 

4 Приказ Минтруда России от 10.01.2017 №10н «Об утверждении профессиональ-
ного стандарта «Специалист в области воспитания» (Зарегистрировано в Минюсте России 
26.01.2017 №45406). Режим доступа: http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.005.pdf 

5 Приказ Минтруда России от 05.05.2018 №298н «Об утверждении профессиональ-
ного стандарта «педагог дополнительного образования детей и взрослых» (Зарегистрирова-
но в Минюсте России 28.08.2018 г. №52016). Режим доступа: http://fgosvo.ru/uploadfiles/
profstandart/01.003.pdf 
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приоритетов образования будущего, состоящий из 116 элементов, был про-
ранжирован студентами 1–5 курсов обучения педагогических направлений 
подготовки указанного вуза. Позиции, получившие наибольшее одобрение 
по наивысшему баллу в ответах респондентов, представлены на рисунке 1.

владение методикой преподавания / be master of teaching techniques

владение предметом / be master of the subject

владение цифровыми технологиями / digital competence

внимательность, наблюдательность /a�en�on, observa�on skills

высокая общая и профессиональная культура / high general and professional culture

гуманизм, уважение к личности, человечность / Humanity, respect for the individual, human a�tude

дисциплинированность / disciplined approach

доброжелательность, благоориентированность / Benevolence, goodwill

добросоветстность / conscien�ousness

интеллект / intelligence

интерес к воспитанникам / human interest

коммуникабельность, общительность  / interpersonal skill, coopera�ve behavior

любовь к обучающимся / love for students

мастерство профессиональное / proficiency

объективность / objec�vity

организованность / self-discipline

пунктуальность / punctuality

решительность, смелость / resoluteness, courage

способность к поддержанию БЖД / capacity for  safety life protec�on

способность развивать возможности других /capacity for smb’s talents development

справедливость / jus�ce

стойкость, терпеливость / firmness, pa�ence

удовлетворенность жизнью / life sa�sfac�on

умение воспитывать / teaching competency

умение доводить начатое до конца / ability to get the job done

умение контролировать / autobridle

умение планировать /produc�on control

умение поддержать / ability to support

умение поддерживать связи / ability to maintain rela�ons

умение помогать /ability to help smb

умение убеждать / ability to persuade smb

умение увлечь за собой / ability to carry students with oneself

умение управлять отношениями, конфликтами / ability to manage regula�ons, conflicts

уравновешенность / steadiness

энергичность / vigour

эрудированность / erudi�on
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75,90%

73,90%
79,20%

76,10%
76,90%
78,20%

73,20%
73,40%

71,80%

Рис. 1. Элементы, набравшие наибольший компетентностный ранг в ответах 
будущих педагогов

Fig. 1. Elements of the highest competency rank according to the answers of future 
teachers
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Анализ полученных результатов прямого распределения и выявление 36 
элементов-лидеров в компетентностной модели будущего педагога позволили 
условно выделить квартили в ответах студентов (Q1 – Q4) по степени их зна-
чимости: Q1 – «максимально важные» (77–100 %), Q2 – «высоко важные» (75,5–
76,9 %), Q3 – «востребованные» (73,9–75,4 %), Q4 – «наиболее желательные» 
(71,8–73,5 %) и рассматривать их как наиболее разделяемые просоциальные 
установки. Причем, лидерами рейтинга в группе максимальной важности ста-
ли – «владение предметом» и «гуманизм, уважение к личности, человечность», 
получившие абсолютное лидерство в оценке «очень важно» (5 баллов).

Результаты распределения ТОП-36 компетенций и просоциальных 
установок по квартилям представлены в таблице 1.

Таблица 1

Квартили наиболее востребованных компетенций будущего педагога в 
ответах студентов

Table 1 

Quartiles of the most solicited competencies of a future teacher according to 
the students’ answers

Q 1 (максимально важные) / 
extremely important

Q 2 (высоко важные) / very 
important

владение предметом / be master of the 
subject;
гуманизм, уважение к личности, че-
ловечность / humanity, respect for the 
individual, human attitude;
владение методикой преподавания / 
be master of teaching techniques;
коммуникабельность, общитель-
ность / interpersonal skill, cooperative 
behaviour;
умение помогать / ability to help smb;
способность развивать возможности 
других / capacity for smb’s talents 
development;
умение управлять отношениями, 
конфликтами / ability to manage 
regulations, conflicts;
добросовестность / conscientiousness;
мастерство профессиональное/ 
proficiency; 

умение увлечь за собой / ability to 
carry students with oneself;
пунктуальность / punctuality;
владение цифровыми технологиями / 
digital competency;
умение планировать / production 
control;
справедливость / justice;
умение убеждать / ability to persuade 
smb;
умение поддержать / ability to 
support;
внимательность, наблюдательность / 
attention, observation skills;
интеллект / intelligence;
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Q 3 (востребованные) / solicited Q 4 (наиболее желательные)/most 
desirable

интерес к воспитанникам / human 
interest;
удовлетворенность жизнью / life 
satisfaction;
способность к поддержанию безо-
пасной жизнедеятельности (БЖД) / 
capacity for safety life protection;
дисциплинированность / disciplined 
approach;
объективность / objectivity;
умение воспитывать / teaching 
competency;
доброжелательность, благоориентиро-
ванность / Benevolence, goodwill;
организованность / self-discipline;
умение поддерживать связи / ability 
to maintain relations;

решительность, смелость / 
resoluteness, courage;
умение контролировать / autobridle;
стойкость, терпеливость / firmness, 
patience; 
энергичность / vigour;
высокая общая и профессиональ-
ная культура / high general and 
professional culture;
уравновешенность / steadiness;
любовь к обучающимся / love for 
students;
умение доводить начатое до конца / 
ability to get the job done;
эрудированность / erudition.

Следует отметить, что апробация экспертной компетентностной мо-
дели через обратную связь студенческой оценки оказалась успешной. Важ-
ность каждой из выделенных компетенций не опускалась ниже 87 % (по 
сумме ответов «очень важно», «важно в достаточной степени», «важно в лег-
кой степени»), что говорит о высокой разделяемости оценки. 

Наибольшее отвержение (отнесение их к группе «совсем не важных») 
компетенций показали 3 позиции в ответах респондентов:

«равнодушие, безучастность» (59,1 %);
«закрытость, самоизоляция» (56,2 %);
«социальная апатия, инертность» (44,7 %).
Это, по нашему мнению, подтверждает отрицание асоциальности в 

профессиональной деятельности будущего педагога. Эти компетенции были 
включены экспертами в перечень как своего рода вопросы «на ложь», ис-
ключающие случайность выбора ответов при проведении опроса.

Вызывают интерес и результаты, выявившие «не важные» компетен-
ции по мнению будущих педагогов по сумме вариантов ответов «почти не 
важно» и «совсем не важно» (рис. 2).
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активность в социальных сетях / social networking websites involvement

волонтерство, добровольчество / volunteering, volunteering ac�vi�es

гражданственность / civic consciousness

доверчивость / blind confidence

духовность / spiritual dimension

критичность и системность мышления / censoriousness and systema�c thinking

образцовость во всем / exemplarity

патриотизм / patrio�sm

политическая осведомленность / poli�cal awareness

скромность / modesty

спортивность / physicality

способность к волевому напряжению / ability to be strong willed

щедрость / benevolence

экономность / cheeseparing

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

11,60%

7,20%

5,80%

13,00%

5,60%

8,60%

7,40%

10,60%

11,50%

7,70%

13,30%

5,50%

6,00%

7,90%

Рис. 2. «Не важные» для современного педагога компетенции и установки 
личности по мнению отдельных будущих педагогов

Fig. 2. “Less important” competencies and personal affirmations of modern 
teachers according to some future teachers’ points of view 

Как видно из рисунка 2, к категории «не важных» компетенций от-
дельными студентами были отнесены варианты ответов, не превышающие 
13,3 % выборов (следовательно, 86,7 % из опрошенных будущих педагогов 
так не считают). Однако находим необходимым обратить на это внимание, 
так как в данную группу вошли такие значимые, по нашему мнению, кате-
гории, как: «спортивность» (вариантом категории была «здоровьеориентиро-
ванность», где количество отнесения к «не важным» категориям составило 
3,2 %); «патриотизм» и др., которые составляют национальные приоритеты 
российского государства.

Сопряжение ответов по факультетам педагогического института НИУ 
«БелГУ» показало некоторую гибкость в видении студентами компетентност-
ной модели будущего педагога. Результаты-лидеры по каждому факультету 
представлены по степени значимости от большего к меньшему в таблице 2.

Таблица 2

Видение компетентностной модели будущего педагога  
в зависимости от факультета
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Table 2 
Perspectives on the competency-based model of the future teacher,  

depending on the students’ professional specialisations

Факультет физиче-
ской культуры (ФФК) 
/ Physical Culture 
Department

Факультет дошкольного, 
начального и специаль-
ного образования (ФД-
НиСО) / 
Preschool, Primary 
and Special Education 
Department

Историко-филологиче-
ский факультет (ИФФ) / 
History and Philology 
Department

Необходимые / 
Sufficient:
владение предметом / be 
master of the subject
внимательность, наблю-
дательность / attention, 
observation skills
гуманизм, уважение к 
личности, человечность 
/ humanity, respect for 
the individual, human 
attitude
адаптируемость / 
adaptability
владение методикой пре-
подавания / be master of 
teaching techniques
дисциплинированность / 
disciplined approach
добросовестность / 
conscientiousness
мастерство профессио-
нальное / proficiency
трудолюбие / diligence
высокая общая и про-
фессиональная культу-
ра / high general and 
professional culture
Желательные / Desirable:
дружелюбие / 
conciliatory spirit
порядочность / moral 
rectitude

Необходимые / 
Sufficient:
коммуникабель-
ность, общительность 
/ interpersonal skill, 
cooperative behaviour
владение предметом / be 
master of the subject
пунктуальность / 
punctuality
гуманизм, уважение к 
личности, человечность 
/ humanity, respect for 
the individual, human 
attitude
дружелюбие / 
conciliatory spirit
организаторские умения 
/ organisational skills
умение планировать / 
production control
умение помогать / ability 
to help smb.
владение методикой пре-
подавания / be master of 
teaching techniques 
политическая осве-
домленность / political 
awareness
Желательные / Desirable:
способность развивать 
возможности других / 
capacity for smb’s talents 
development
доброжелательность, бла-
гоориентированность / 
benevolence, goodwill

Необходимые / 
Sufficient:
владение предметом / be 
master of the subject
гуманизм, уважение к 
личности, человечность 
/ humanity, respect for 
the individual, human 
attitude
владение методикой пре-
подавания / be master of 
teaching techniques
способность развивать 
возможности других / 
capacity for smb’s talents 
development
коммуникабель-
ность, общительность 
/ interpersonal skill, 
cooperative behaviour
умение помогать / ability 
to help smb.
добросовестность / 
conscientiousness
интерес к воспитанни-
кам / human interest
мастерство профессио-
нальное / proficiency
удовлетворенность жиз-
нью / life satisfaction
Желательные / Desirable:
владение цифровыми 
технологиями / digital 
competency
интеллект / intelligence
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Факультет математики 
и естественнонаучного 
образования (ФМиЕНО) / 
Mathematics and Natural 
Sciences Department

Факультет  
иностранных  
языков (ФИЯ) / Foreign 
Languages Department

Факультет психологии  
(ФПси) / Psychology 
Department

Необходимые / 
Sufficient:
справедливость / justice
владение предметом / be 
master of the subject
гуманизм, уважение к 
личности, человечность 
/ humanity, respect for 
the individual, human 
attitude
интеллект / intelligence
объективность / 
objectivity
стойкость, терпеливость 
/ firmness, patience
организованность / self-
discipline
умение планировать / 
production control
умение поддержать / 
ability to support
умение увлечь за собой 
/ ability to carry students 
with oneself
Желательные / Desirable:
умение управлять отно-
шениями, конфликта-
ми / ability to manage 
regulations, conflicts 
способность развивать 
возможности других / 
capacity for smb’s talents 
development

Необходимые / 
Sufficient:
владение предметом / be 
master of the subject
умение управлять отно-
шениями, конфликта-
ми / ability to manage 
regulations, conflicts
умение помогать / ability 
to help smb.
гуманизм, уважение к 
личности, человечность 
/ humanity, respect for 
the individual, human 
attitude
способность развивать 
возможности других / 
capacity for smb’s talents 
development
умение увлечь за собой 
/ ability to carry students 
with oneself
владение цифровыми 
технологиями / digital 
competency
коммуникабель-
ность, общительность 
/ interpersonal skill, 
cooperative behaviour
мастерство профессио-
нальное / proficiency
уравновешенность / 
steadiness
Желательные / Desirable:
способность к поддержа-
нию безопасной жизне-
деятельности / capacity 
for safety life protection
доброжелательность, бла-
гоориентированность / 
benevolence, goodwill

Необходимые / 
Sufficient:
эрудированность / 
erudition
гуманизм, уважение к 
личности, человечность 
/ humanity, respect for 
the individual, human 
attitude
умение управлять отно-
шениями, конфликта-
ми / ability to manage 
regulations, conflicts
доброжелательность, бла-
гоориентированность / 
benevolence, goodwill
решительность, смелость 
/ resoluteness, courage
умение помогать / ability 
to help smb.
умение увлечь за собой 
/ ability to carry students 
with oneself
владение предметом / be 
master of the subject
владение цифровыми 
технологиями / digital 
competency
внимательность, наблю-
дательность /attention, 
observation skills
Желательные / Desirable:
умение воспитывать / 
teaching competency
эмпатия (сопережива-
ние) / empathy
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Анализ наиболее устойчивых связей в ответах представителей разных 
факультетов педагогического института показал приоритет следующих 16 
компетенций, которые, по нашему мнению, носят просоциальный характер, 
и представлены:

1) на всех из 6 факультетов: «владение предметом», «гуманизм, уваже-
ние к личности, человечность»;

2) на 4 из 6 факультетов: «способность развивать возможности дру-
гих», «умение помогать»;

3) на 3 из 6 факультетов: «владение методикой преподавания», «вла-
дение цифровыми технологиями», «доброжелательность, благоориентиро-
ванность», «коммуникабельность, общительность», «мастерство профес-
сиональное», «умение увлечь за собой», «умение управлять отношениями, 
конфликтами»;

4) на 2 из 6 факультетов: «внимательность, наблюдательность», «добро-
совестность», «дружелюбие», «интеллект», «умение планировать».

Остальные 20 элементов из компетенций-лидеров отличаются по со-
ставу и представлены на факультетах по 1 разу. 

Очевидными традиционными, по нашему мнению, компетенциями, 
составляющими ядро компетентностной модели будущего педагога, кото-
рые выделили студенты в своих ответах, являются: «владение предметом» и 
«владение методикой преподавания». Просоциальность ядра модели обеспе-
чивается компетенциями, связанными с регулятивным («умение управлять 
отношениями, конфликтами» и др.), аффективным («доброжелательность, 
благоориентированность» и др.) и стимулирующим («способность развивать 
возможности других» и др.) наполнением. 

Исходя из полученных данных, в качестве обобщенного результата 
проведенного исследования с опорой на вызовы и запросы образования бу-
дущего, результаты теоретического анализа, а также с учетом полученных 
эмпирическим путем результатов студенческой рефлексивной системной и 
поэлементной оценки была разработана просоциальная компетентностная 
модель будущего педагога-воспитателя, представленная тремя кластерами 
просоциальных компетенций (таблица 3). 

В каждом из кластеров мы условно выделили интенцию на «себя» – 
персональные компетенции, и интенцию на «других» – социальные компе-
тенции, отражающие бинарность факторов, обуславливающих формиро-
вание просоциальных компетенций будущего педагога-воспитателя, как с 
позиции ценностных установок, ориентаций, убеждений, так и с позиции 
проявления соответствующей активности [58]. Разработанная уточненная 
просоциальная компетентностная модель будущего педагога в дальнейшем 
требует апробации, дальнейшего обсуждения и экспертной оценки.
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Таблица 3
Просоциальная компетентностная модель будущего педагога

Table 3 
Prosocial competency-based model of a future teacher

Кластеры просоциальных компетенций /  
Clusters of prosocial competencies

Регулятивные/ 
Regulatory

Аффективные / 
Emotional

Стимулирующие / 
Incentive

И
нт

ен
ц

ии
 /

 I
n

te
n

ti
on

s
П

ер
со

на
ль

ны
е 

/ 
In

di
vi

du
al

самоконтроль / self-
control
поддержание стан-
дартов честности и 
этичности / integrity 
and etics standard 
maintenance
добросовестность / 
conscientiousness
адаптируемость / 
adaptability
инновационность / 
innovativeness

эмоциональное осоз-
нание / emotional 
perception
точная самооценка / 
exact self-esteem
уверенность в себе / 
self confidence
сдержанность / 
moderation
выносливость / 
durability

стремление к дости-
жению / pursuit of 
attainable goals
настойчивость / 
persistence
обязательство / 
obligement
инициативность / 
initiativity
интенция на благо как 
ценность / intention for 
welfare as value

С
оц

иа
ль

ны
е 

/ 
S

oc
ia

l

влияние / dominance
общение / 
communication
управление изменени-
ями / variations control
управление кон-
фликтами / conflicts 
management
общественно-поли-
тическая осведом-
ленность / political 
awareness

эмпатия / empathy
ориентация на по-
мощь, служение / 
fixation on assistance, 
service
развитие других / 
development of other 
people
уважение разнообра-
зия / appreciation of 
the variety
доброжелательность / 
benevolence

позитивное лидерство 
/ positive leadership
справедливость / 
justice
создание и под-
держание связей / 
relationship creation 
and maintenance
сотрудничество / 
collaboration
способность рабо-
ты в команде / team 
collaboration

Результаты / Results

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и 

/ 
 

Fe
at

u
re

s

«культурно-ценностное 
развитие»: дает лично-
сти будущего педагога 
и потребителям его ус-
луг, партнерам, колле-
гам больше защитных, 
этических механизмов,

«социально-эмоцио-
нальное развитие»: обе-
спечивает способность 
к эмпатийной комму-
никации, благополу-
чие, как удовлетворен-
ность от помогающей

«коллективно-творче-
ское развитие»: обе-
спечивает инноваци-
онность, организован-
ность и планирование, 
прогнозное видение, 
повышение личных
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устойчивость и 
адаптивность, что 
предопределяет пред-
посылки успеха, 
пользы в различных 
видах деятельности 
/ “cultural and value 
development”: gives the 
personality of the future 
teacher and consumers 
of his/her services, 
partners, colleagues 
more protective, ethical 
mechanisms, stability 
and adaptability, 
which predetermines 
the prerequisites for 
success, benefit in 
various activities.

деятельности, фор-
мирует чувство 
достоинства, само-
уважения субъек-
тов взаимодействия 
/ “socio-emotional 
development”: provides 
the ability to empathetic 
communication, well-
being, as helping 
activity satisfaction, 
forms a sense of dignity, 
self-esteem of the 
subjects of interaction.

и групповых достиже-
ний, блага; приобре-
тение опыта просоци-
альной активности, ее 
интеграции в профес-
сиональную и личную 
сферы / “collaborative-
creative development”: 
provides innovation, 
self-discipline and 
production control, 
predictive vision, 
increase of personal and 
group achievements, 
benefits; acquisition of 
experience in prosocial 
activity, its integration 
into the professional 
and personal spheres.

Обсуждение результатов

Рассмотрение просоциального наполнения, благоориентированных 
индикаторов и помогающих доминант разработанной компетентностной 
модели выпускника высшего педагогического образования позволяет буду-
щему педагогу, преподавателям, менеджерам образования, участвующим в 
планировании и реализации учебно-воспитательного процесса в вузе, пред-
ставить идеализированную рамку просоциальных компетенций, значимых 
качеств и установок личности, необходимых для успешного решения про-
фессионально-педагогических целей и задач в неопределенных условиях об-
разования будущего. 

Важность проведенного исследования и его результатов отражается в 
позитивном воздействии на качественные «некогнитивные» результаты по-
лучения высшего педагогического образования, расширение возможностей 
развития культурно-ценностных, социально-эмоциональных, коллективно- 
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творческих компетенций будущих педагогов-воспитателей, уменьшение 
числа социальных конфликтов, укрепления воспитывающего заботливого 
сообщества на уровне ученических и студенческих коллективов, образова-
тельных организаций, регионального и мирового сообщества, солидарного, 
инновационного общества.

Осмысление полученных результатов и сопоставление их с мнением 
ученых – педагогов, психологов, социологов, во многом подтверждает полу-
ченные нами результаты о значимости регулятивных, аффективных, стиму-
лирующих просоциальных компетенций будущих педагогов. Так, по мнению 
Е. А. Клейменовой, учитель должен обладать просоциальностью [59]. И. В. Мо-
розикова в своих исследованиях разбирается в особенностях просоциального 
поведения будущих учителей [60], которые зачастую связаны «с различны-
ми жизненными историями и ситуациями оказания помощи. Наиболее часто 
встречающимися мотивами оказания помощи у будущих учителей являются 
сочувствие, душевный порыв, ответственность и др., которые способствуют 
формированию у них эмпатии, педагогического такта, культуры и т.п.». 

И. В. Попова, Е. А. Серова также подчеркивают важность эмпатии в 
деятельности специалистов помогающих профессий, к которым относятся и 
учителя, воспитатели [42]. S. Itle-Clark и E. Comaskey связывают просоци-
альность с гуманизмом учителя, гуманной педагогикой [61]. Исследователи 
А. В. Лейбина, П. Франциско, Ю. И. Семенов подчеркивают роль доброты в 
педагогической деятельности и изучают представления о ней среди россий-
ских учителей [62].

Л. Бомбиери, Н. М. Лебедева, В. Н. Галяпина изучают влияние просо-
циальных установок учителей на отношение учащихся к мигрантам в Ита-
лии и России [63]. Е. А. Решетников, О. М. Овчинников посвящают свое ис-
следование педагогической профилактике дезадаптированного поведения 
молодежи в условиях образовательного пространства [64].

Профессор М. И. Мухин отмечает, что «развитие образования в XXI 
веке должно быть проактивным, чтобы обеспечить высокие темпы соци-
ального развития страны. Это станет возможным, благодаря продвинутому 
самосовершенствованию учителя» [65]. «Человеку очень выгодна команда, 
но не бывает команды без многогранного, духовно богатого мира людей, 
которые ее составляют. Только стимулирующие связи между членами груп-
пы обеспечивают успешное развитие личности и сообщества, и наоборот» 
[66]. Данные исследования привносят значительный вклад в определение 
перечня просоциальных компетенций, необходимых будущему педагогу в 
современном мире и на перспективу для образования будущего.

В ходе обсуждения полученных результатов необходимо упомянуть 
работу Н. В. Кухтовой, которая исследует модель просоциальных специали-
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стов помогающий профессий и выделяет компоненты «ядра» их личности 
[67]. К ним она относит «социальные нормы просоциального поведения (со-
циальную ответственность, взаимность, «затрат-вознаграждения») и ком-
поненты просоциальности (сострадание, альтруизм, эмпатическую заботу, 
личностные качества общительности и психотизма)». Данное исследование 
в контексте изучаемой нами проблемы имеет особую значимость, так как к 
специалистам помогающих профессий относятся и педагоги, и преподавате-
ли, воспитатели, классные руководители, кураторы студенческих групп, со-
циальные педагоги и др., а также и «неформальные» педагоги, которые игра-
ют определенную роль в становлении будущих профессионалов (например, 
лидеры студенческих научных обществ, научные руководители, тренеры, 
руководители практик, кружков и секций, библиотекари, психологи и др.). 

Определение в ходе проведения исследования наиболее важных ка-
честв, необходимых педагогу будущего и представление их в виде четырех 
квартилей, позволяет соотнести наши результаты о компетенциях, входя-
щих в Q1 – Q4 (таблица 1), с исследованием D. C. Wesley [66], в котором опи-
сывается «11 нетрадиционных ожиданий от новых учителей будущего: со-
чувствие ученикам, создание партнерских отношений с членами школьного 
сообщества, ответственность перед другими, оптимизм (принятие невзгод), 
взгляд в будущее, демонстрация компетентности и интереса к другим, вера 
в учеников, ориентация на стратегические цели, обсуждение педагогиче-
ских ситуаций с коллегами, умение признать и исправить ошибки, терпе-
ливое ожидание результатов труда». Практически все из перечисленных 
компетенций представлены с некоторой вариацией в названиях и в нашем 
исследовании.

Выявление некоторой специфики в видении студентами компетент-
ностной модели будущего педагога в зависимости от факультета обучения 
подчеркивает возможность гибкости разрабатываемой модели в зависи-
мости от различных факторов реализации педагогической деятельности. В 
этом плане проведенное нами исследование имеет определенные ограниче-
ния, так как в статье представлены результаты онлайн-опроса студентов – 
представителей одного из педагогических вузов.

Хотелось бы отметить, что выделение специфики в просоциальной 
компетентностной модели будущего педагога возможно не только в зависи-
мости от факультета, вуза, но и от времени, условий проживания и деятель-
ности, региона, страны. Например, в рассматриваемом контексте вызывает 
интерес межкультурное исследование, проведенное R. M. Klassen с колле-
гами T. L. Durksen, W. A. Hashmi, L. E. Kim, K. Longden, R.-L. Metsapelto, 
A.-M. Poikkeus, J. G. Gyorie [68], в котором авторы выделяют 3 кластера не-
когнитивных компетенций будущих учителей, которые подтвердились в от-
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ветах респондентов из Англии, Финляндии, Малави и Омана. К выявленным 
кластерам некогнитивных компетенций, соотносимым с просоциальными 
атрибутами и компетенциями в области педагогической деятельности, по их 
мнению, относятся: «эмпатия и коммуникация», «организованность и плани-
рование», «устойчивость и адаптивность». Однако в финской системе обра-
зования, помимо разделяемых ими основных 3-х кластеров некогнитивных 
компетенций, обоснована еще важность компетенций: «сотрудничества и 
содействия развитию сообщества», «мультипрофессионализма и командной 
работы». В малавийской системе образования отмечаются как наиболее 
важные следующие компетенции начинающих учителей: «автономность», 
целостность и общественные отношения», «мотивация и приверженность», 
«рефлексия и креативность». Оманская система образования транслирует в 
качестве приоритетных такие некогнитивные просоциальные направления 
в педагогической деятельности, как: «профессиональная этика», «энтузиазм 
и мотивация».

Проведенное нами исследование позволяет, с одной стороны, инте-
грировать накопленный международный опыт, а с другой – дополнить ис-
следования в рассматриваемой области в контексте просоциальных пер-
спектив образования будущего, определения личностно и профессионально 
значимых просоциальных компетенций и установок будущего педагога-вос-
питателя, которые ранее не были системно описаны в научной литературе, 
представив их в виде обобщенной компетентностной модели выпускника 
педагогического образования. 

Заключение

Обновление и разнообразие доминант в реализации профессиональ-
ных задач практикующих и будущих педагогов в современном мире связа-
но c ориентацией педагогической деятельности на приоритеты образования 
будущего, запросы и вызовы общества, функционирующего в условиях по-
вышенной неопределенности. Рост значимости социальной ответственно-
сти, солидарности; смена поколений («Z» на «Альфа), усиление значимости 
визуальной культуры; формирование «серебряного» образования, «отложен-
ная» социализация большого числа молодежи (позднее взросление); форси-
рование цифровизации образовательных и повседневных практик1, – лишь 
отдельные штрихи к портрету современной ситуации, в которой находится 
сегодня педагог и образование в целом. В таких условиях необходимо менять 
подходы к форме и содержанию профессиональной подготовки будущих 

1 Будущее исследовательской индустрии. Результаты форсайт-сессии «Исследователь-
ская индустрия: тренды и окна возможностей» (11 сентября 2020 г.). Москва: ВЦИОМ, 33 с.
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учителей, к результатам получения высшего педагогического образования. 
Всё более востребованными становится решение педагогических 
задач надпредметного, воспитательного, социального, помогающего, 
командообразующего, проектного содержания, позволяющих выстраивать 
«маршруты помощи от человека к человеку» (В. В. Путин)1.

Теоретический анализ литературы в рамках проводимого исследования 
выявил наличие обширного поля трудов ученых педагогов, психологов, филосо-
фов, социологов и представителей смежных наук в области приоритетов обра-
зования будущего; определения просоциальных доминант современного обра-
зования и общества; рассмотрения компетентностных моделей выпускников 
различных уровней образования и направлений подготовки; а также 
обоснования и выявления особенностей образа выпускника педагогического 
образования и компетентностных моделей будущих педагогов. 

Эмпирическая проверка гипотезы подтвердилась в ответах студентов, 
участвующих в онлайн-опросе. На основе их мнения были определены 36 
элементов-лидеров в составе компетентностной модели будущего педагога, 
выделены квартили наиболее востребованных просоциальных компетен-
ций: Q1 – «максимально важные», Q2 – «высоко важные», Q3 – «востребован-
ные», Q4 – «наиболее желательные». Лидерство в рейтинге педагогических 
компетенций заняли «владение предметом», «гуманизм, уважение к лично-
сти, человечность», «способность развивать возможности других», «умение 
помогать» и др. В группе «совсем не важных» оказались компетенции «рав-
нодушия, безучастности», «закрытости, самоизоляции», «социальной апатии, 
инертности». Результаты, полученные в ходе опроса студентов, также под-
твердили просоциальный вектор разрабатываемой компетентностной моде-
ли будущего педагога-воспитателя в ответах, как отдельных студентов, так 
и в целом, по факультетам, педагогическому институту.

Научная новизна проведенного исследования дополняет существующий 
научный контекст и заключается: 1) в уточнении идеализированной рамки 
просоциальных компетенций, значимых качеств и установок личности, 
необходимых для успешного решения профессионально-педагогических 
целей и задач в неопределенных условиях образования будущего; 2) в раз-
работке просоциальной компетентностной модели будущего педагога и в 
выделении в ее структуре 3-х кластеров регулятивных, аффективных и сти-
мулирующих компетенций. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 
использовании разработанных материалов как отправных точек в работе 

1 Полный текст послания президента Федеральному Собранию 2021. Стенограмма 
выступления Владимира Путина // Комсомольская правда. 21.04.2021. Режим доступа: 
https://www.kp.ru/daily/27268.4/4401679/
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по совершенствованию компетентностной модели выпускника педагогиче-
ского вуза. 

Дальнейшие исследования в рассматриваемом контексте возможны 
в направлении разработки Концепции формирования просоциальной уста-
новки будущего педагога-воспитателя, применимой, как на региональном, 
так и государственном и международном уровнях.
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