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О методах формирования профессиональной 
готовности будущего педагога к 
нравственно-этическому воспитанию в вузе

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые методы формирования професси-
ональной готовности будущего педагога к нравственно-этическому воспитанию в вузе. 
На основе изучения и анализа научных трудов, отечественных и зарубежных ученых рас-
крыто понятие  «профессиональная готовность будущих педагогов к нравственно-эти-
ческому воспитанию». 
Отдельное внимание в статье уделяется определению основных компонентов профес-
сиональной подготовки педагога. Авторами в статье затронуты вопросы формирования 
профессиональной готовности, предложены практические методы, позволяющие анали-
зировать причины и моделировать ситуации нравственного характера.  
Кроме того, рассмотрен такой эффективный метод формирования профессиональной 
готовности будущего педагога к нравственно-этическому воспитанию, как педагогиче-
ское сопровождение, которое представляет собой  целенаправленную систематическую 
деятельность по созданию условий для анализа, рефлексии, выбора и принятия субъек-
том  эффективного решения. 
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Введение

Мобильность социальных процессов, уве-
личение информационных потоков, проти-
воречивость и изменчивость потребностей и 
реалий общества актуализирует проблемы 
профессиональной подготовки педагогов к 
нравственно-этическому воспитанию детей 
в образовательной сфере. Развитие общества 
исторически рассматривается с точки зрения 
культурных ориентиров, нравственных ценно-
стей, этических норм, принятых в обществе. 
Особую актуальность приобретают становле-
ние и развитие отношения к нравственным 

ценностям, понимание норм этики у совре-
менных школьников [1]. 

Целью нашего исследования является изу-
чение уровня готовности к нравственно-этиче-
скому воспитанию и методов формирования 
профессиональной готовности будущих педа-
гогов. 

Для решения поставленных задач были ис-
пользованы методы теоретического анализа и 
эмпирические методы (анкетирование, тести-
рование, беседы), анализ полученных резуль-
татов.

Нравственно-этическая культура будущего 
педагога в современном обществе приобре-
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тает все большую значимость как компонент 
профессиональной подготовки в вузе [2]. 

Этику можно определить с точки зрения:
- совокупности понятий морального долга, 

установок человека [3];
- комплекса понятий и принципов, позво-

ляющих определить, как поведение помогает 
или вредит окружающим [4];

- различных видов этических вопросов;
-  способности личности мыслить о мораль-

ных ценностях и направлять свои действия в 
соответствии с моральными нормами;

-  взаимосвязи между этическими норма-
ми и потребностями, намерениями и поведе-
нием специалиста [5], [6];

- различий между этикой и нравственно-
стью: этика – это общечеловеческая ценность, 
нравственность – субъективная [7]. 

М.И. Мухин рассматривал развитие от-
дельных теоретико-методологических основ 
воспитания, в том числе нравственно-этиче-
ского [8]. 

В работах В. Н. Клепикова проводился ана-
лиз потенциала нравственного воспитания 
в образовательном процессе в разных видах 
учебных дисциплин [9]. 

С. И. Попова изучала процессы регуляции 
эмоционального состояния обучающихся по-
средством «смыслового восхождения», сопро-
вождаемого учителем [10]. 

Н.Л. Селиванова исследовала вопросы про-
фессиональной подготовки педагогов к разви-
тию нравственно-этической сферы у обучаю-
щихся [11]. 

Анализируя сущность нравственно-эти-
ческого воспитания с точки зрения психоло-
гической науки, следует отметить, что обуча-
ющийся первоначально осознает этические 
нормы, усваивает их на вербальном уровне, 
далее – на поведенческом уровне посредством 
воздействия педагога на мотивы поступков 
обучающихся [12]. Тем самым у обучающе-
гося вырабатывается личностное отношение 
к тем или иным моделям поведения себя и 
окружающих [13]. В этой связи предметом 
научных исследований являются механизмы 
воздействия на формирование у обучающих-
ся оптимальных этических норм, нравствен-

ных ценностей и представлений, развитие 
нравственных суждений [14], [15]. В качестве 
основных методов воздействия на сознание 
личности обучающегося в нравственно-эти-
ческом воспитании фигурируют рефлексив-
ные и тренинговые, дискуссии, использование 
примеров из жизни, реальных ситуаций, по-
зволяющих актуализировать эмоциональную 
и личностную стороны обучающегося [16]. 

Кравцова Л.А. в своей диссертации опре-
деляет профессиональную готовность буду-
щего педагога как специально организован-
ную, систематическую, многокомпонентную, 
личностно и профессионально значимую 
деятельность, которая включает в себя обще-
культурное, предметное, психолого-педаго-
гическое и методическое основание, в свою 
очередь, способствующее профессионально-
му росту и результативности воспитательного 
процесса. Понятие «готовность» определяется 
как состояние мобилизации всех психофизи-
ологических систем человека, обеспечиваю-
щее эффективное выполнение определенной 
деятельности.

Понятие «профессиональная готовность» 
- это определенный уровень развития лич-
ности, который выражается через сформи-
рованность системы эмоционально-волевых, 
когнитивных, ценностно-ориентированных 
и операционно-поведенческих качеств лич-
ности. Наличие перечисленных качеств га-
рантирует эффективность выполнения про-
фессиональных функций. Под готовностью 
к педагогической деятельности понимается 
проявление личности, нацеленной на каче-
ственное выполнение многообразных функ-
ций педагога, а также сложная структура, 
основой которой должны стать позитивные 
представления, ценностные установки, на-
правленность педагога. Компонентами го-
товности выступают профессионально-цен-
ностные установки, личностные качества, 
значимые для успешной педагогической де-
ятельности, результаты эффективной теоре-
тической и практической подготовки. Фор-
мирование профессиональной готовности 
будущего педагога к нравственно-этическому 
воспитанию – это процесс, подразумеваю-
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щий развитие и саморазвитие педагогиче-
ской направленности личности студента на 
нравственное воспитание, основанной на лич-
ной системе ценностей [17].

Исходя из вышесказанного, готовностью 
будущего педагога к нравственному воспи-
танию является описание динамической, 
интегративной характеристики личности, 
являющейся результатом профессиональ-
но-личностного роста будущего педагога. При 
этом профессиональная готовность обеспечи-
вает способность педагога грамотно проекти-
ровать и продуктивно организовывать про-
цесс нравственного воспитания. Накопленные 
знания, умения, опыт и соответствующий 
уровень личностного развития вносят свой 
вклад в данный процесс.

Методология исследования

Зарубежные исследователи B. Engelen, A. 
Thomas, A. Archer, N. Ven [18] рассматривают 
важность использования исторических при-
меров и их влияния на поведенческую сторону 
личности субъекта: образцы нравственности 
способствуют возникновению мотивирую-
щих эмоций и эмоциональных реакций. 

C. Klebl, I. Dziobek, R. Diessner [19] рассма-
тривали метод моральных дилемм для разви-
тия моральных суждений в качестве средства 
нравственно-этического воспитания. 

P. Meindl, A. Quirk, J. Graham [20] рекомен-
довали использовать не метод моральных ин-
струкций, а метод «скрытого» вмешательства, 
когда воздействие на обучающегося оказыва-
ется опосредованно, но обладает мощным по-
тенциалом на его сознание и поведение. 

Л. Т. Потанина, Т. В. Склярова [21], D. Carr 
[22] предлагали использовать образы и сим-
волы, графические методы для оформления 
смыслов и формирования нравственных уста-
новок у обучающихся. 

W. Roth, S. Lee [23], R.T. Cross, R.F. Price [24], 
M. P. Ratcliffe [25] в своих исследованиях затра-
гивали вопросы развития компетенций пе-
дагогов осуществлять нравственно-этическое 
воспитание. К основным задачам педагога 
авторы относили: развитие нравственной кар-

тины миры, формирование научных знаний и 
этической ценности знаний. 

W. Veugelers, P. Vedder [26] рассматривали 
нравственно-этическое воспитание в контек-
сте стимулирования ценности. По мнению 
автора, деятельность педагога не только охва-
тывает непосредственно учебную программу, 
но и рассматривает нравственные ценности 
в различных ситуациях: в процессе беседы, 
диалога, обсуждения литературных героев, 
поступков одноклассников, через примеры и 
ответы на вопросы обучающихся, являясь при 
этом нравственным ориентиром.  

В исследованиях Н. А. Буравлевой, Н. К. 
Грицкевич рассматривались особенности 
профессиональной подготовки будущих пе-
дагогов с точки зрения нравственно-этическо-
го воспитания [27]. 

А. А. Деркач, Е. А. Климов, К. К. Платонов 
определяли нравственно-этическую сторону 
профессиональной подготовки студента как 
личностную готовность будущего педагога, в 
основе которого лежат знания, умения, опыт, 
мотивы и позитивное отношение к професси-
ональной деятельности [28].

С. У. Бичурина в качестве одного из ком-
понентов личности студента педагогического 
вуза называла нравственную установку [29]. 
Субъектная деятельность, направленная на 
решение каких-либо задач, включает в себя 
разные модели поведения, уровень нрав-
ственной и этической культуры, что вызыва-
ет противоречия и конфликты [30]. Соответ-
ственно, готовность к нравственно-этическому 
воспитанию студентов педагогического вуза 
следует рассматривать как психологическую, 
личностную способность решать задачи нрав-
ственно-этического характера и как непосред-
ственную деятельность в структуре професси-
ональной деятельности. 

О.Ю. Федосеева рассматривала в качестве 
важного компонента профессиональной под-
готовки педагога нравственно-этическое оце-
нивание ситуации, поскольку в нем задейство-
ваны межличностные отношения участников: 
их интересы и потребности, мотивы, реше-
ния, сам поступок и его оценка [31]. 

В связи с этим целесообразно заключить, 
что в рамках нравственно-этического воспи-
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тания будущему педагогу необходимо уметь 
определять сущность и характер ситуации, 
выделить ее социальный и нравственно-эти-
ческий контекст, определить причину кон-
фликта/недопонимания, решить ситуацию 
согласно нравственным и этическим нормам, 
обсудить ситуацию с участниками конфликта 
и закрепить у них соответствующую нормам 
модель поведения. 

Л.Ю. Субботина выделяет 5 компонен-
тов профессиональной готовности: со-
циально-перцептивный, мотивацион-
но-ценностный, когнитивно-оценочный, 
организационно-личностный, эмоциональ-
но-чувственный. Структура готовности бу-
дущего педагога к деятельности состоит из 
когнитивного, мотивационного и деятель-
ностного компонентов.

Когнитивный компонент включает в себя 
знания о выбранной специальности и соб-
ственных педагогических качествах. Компе-
тентность будущего педагога в этой области 
определяется прежде всего пониманием цели 
образования учащихся, способностью анали-
зировать и адекватно оценивать результаты 
своей работы. Необходимо также учитывать 
существующие в данной образовательной ор-
ганизации условия [32]. 

Соответственно, готовность будущего пе-
дагога к нравственно-этическому воспитанию 
должна формироваться как в учебном про-
цессе, так и на уровне межличностных отно-
шений, в рамках которых в реальных ситуаци-
ях проявляются нравственность и этичность.  

Изучением вопроса нравственного воспи-
тания занимались и отечественные ученые. 
Так, Урунбасарова Э.А. рассматривает нрав-
ственность как процесс выработки навыков 
и привычек, поведений у школьников [33]. 
Рахимжанова М.М. пишет о том, что лейтмо-
тивом в системе образования должно стать 
мировоззрение молодежи, их духовные цен-
ности, убеждения и идеалы. Именно этому 
следует уделять акцентированное внимание 
в воспитательном процессе [34]. В  нынешней 
научной литературе, публицистике, периоди-
ческой печати, в некоторых научных публи-
кациях делаются попытки определить новые 

подходы к формированию    нравственных ка-
честв личности, выяснить их место  и соотно-
шение в общей системе личностных качеств, 
декларируется приоритет общечеловеческих 
нравственных качеств личности. Данной тема-
тике посвящены научные исследования Ким 
В., Байсеркеева Л. [35], Жазыкбаевой К. [36], 
Бекмуратовой Г. [37]. 

Исходя из содержания нравственно-эти-
ческого воспитания, анализа научных иссле-
дований, целесообразно сделать вывод о том, 
что педагогическая деятельность по данному 
направлению осуществляется на уровне об-
разовательного процесса в целом, на уровне 
учебной дисциплины, уровне нравственно-э-
тического сознания и поведения обучающих-
ся класса, а также на нравственно-этическом 
уровне самого педагога. 

Таким образом, уровень профессиональ-
ной готовности будущего педагога к нрав-
ственно-этическому воспитанию определяет-
ся следующими характеристиками:

- совокупностью знаний, социального и 
коммуникативного опыта, мотивации, нрав-
ственных ценностей, мышления, этичности;

- спецификой содержания нравственно-э-
тического воспитания, осуществляемого как 
на уровне личностном и поведенческом, так и 
на уровне общей культуры;

- способностью педагога решать вопросы 
нравственно-этического характера.

В связи с этим наиболее оптимальными ме-
тодами формирования готовности будущего 
педагога к нравственно-этическому воспита-
нию являются в меньшей мере теоретические 
знания, в большей мере – практические, на-
правленные на формирование и закрепление 
эффективных моделей поведения в решении 
ситуаций нравственно-этического характера.

Одним из эффективных методов форми-
рования профессиональной готовности бу-
дущего педагога к нравственно-этическому 
воспитанию является педагогическое сопро-
вождение как целенаправленная системати-
ческая деятельность по созданию условий для 
анализа, рефлексии, выбора и принятия субъ-
ектом развития эффективного решения той 
или иной ситуации. 
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Как показывает анализ источников [38], 
[39], под педагогическим сопровождением 
готовности будущего педагога к нравствен-
но-этическому воспитанию следует понимать 
следующее:

- теоретически и практически обоснован-
ная педагогическая поддержка будущих педа-
гогов для обеспечения практической состав-
ляющей данного вида воспитания; 

- совокупность учебных процессов, направ-
ленных на создание образовательного про-
странства по развитию профессиональных и 
личностных качеств будущего педагога (нрав-
ственные ценности и представления, этиче-
ские нормы, модели поведения, личностное 
отношение);

- комплексное профессиональное содей-
ствие (в учебном процессе и на практике) со 
стороны преподавателей и научных руково-
дителей. 

Содержательным компонентом педагоги-
ческого сопровождения выступает содержа-
ние учебной деятельности и практика. 

К основным характеристикам педагогиче-
ского сопровождения готовности будущего 
педагога к нравственно-этическому воспита-
нию целесообразно отнести:

- процессность (осуществляется в рамках 
учебного процесса или практической деятель-
ности); 

- пролонгированность (рассмотрение спо-
собов действий в аналогичных ситуациях по-
зволяет выработать устойчивый навык);

- рефлексивность (преподаватель выпол-
няет роль наблюдателя, консультанта, обучая 
будущего педагога анализировать, оценивать 
ситуацию с разных сторон, учитывать риски, 
проговаривать возможные последствия и т.д.);

- ориентация на помощь студенту в фор-
мировании ближайшей зоны развития;

- погруженность в реальную педагогиче-
скую деятельность;

- нацеленность на самостоятельное приня-
тие решения будущим педагогом. 

В связи с этим можно считать, что педаго-
гическое сопровождение основано на:

- системно-деятельностном подходе (со-
провождение осуществляется в рамках дея-

тельности и системы действий, в процессе по-
лучения педагогического опыта);

- личностном подходе (опора на личност-
ный и нравственно-этический потенциал бу-
дущего педагога посредством внешнего (моде-
ли поведения) и внутреннего преобразования 
(личностное отношение). 

Согласно В.И. Богословскому, Л.Н. Бе-
режновой, педагогическое сопровождение 
предусматривает особое содержание взаимо-
действия субъектов, ориентированное на по-
мощь, поддержку в рамках образовательного 
пространства, в котором обучающийся осу-
ществляет выбор оптимальных условий сво-
его профессионального становления и роста. 

Технологическим компонентом педагоги-
ческого сопровождения готовности будущего 
педагога к нравственно-этическому воспи-
танию выступает комплекс форм, методов, 
средств, этапов и уровней педагогического 
сопровождения, направленных на отслежива-
ние развития в динамике: диагностика уров-
ня развития, определение целей, задач, отбор 
содержания, форм, методов, средств и мето-
дик педагогического сопровождения, анализ 
результатов уровня сформированности и со-
поставление их с первоначальными, коррек-
тировка. 

В этой связи результатом педагогического 
сопровождения формирования готовности 
будущего педагога к нравственно-этическому 
воспитанию выступают: 

- на уровне страны - повышение качества 
педагогического образования, нравственно-э-
тической культуры педагогов и обучающихся; 

- на уровне вуза – единое образовательное 
пространство, направленное на решение за-
дач нравственно-этического воспитания;

- на уровне конкретной специальности – 
необходимый уровень развития готовности 
будущего педагога к нравственно-этическому 
воспитанию.

Педагогическое сопровождение выступает 
важным элементом в формировании профес-
сиональной готовности будущего педагога. 
Взаимодействие участников образовательного 
процесса в вузе становится путем реализации 
педагогического сопровождения, что в после-

О методах формирования профессиональной готовности... 
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дующем позволит внести положительные из-
менения в подготовке будущих педагогов.   

Таким образом, педагогическое сопрово-
ждение направлено на развитие готовности 
будущего педагога к нравственно-этическому 
воспитанию, в содержании которой представ-
лены формирование знаний о нравственно-э-
тическом воспитании, развитие нравствен-
но-этического мышления, формирование 
активной нравственной позиции и моделей 
поведения, формирование мотивации к опти-
мальному взаимодействию и решению.

К продуктивным методам формирования 
и развития готовности будущего педагога к 
нравственно-этическому воспитанию отно-
сятся анализ собственной деятельности или 
рефлексия и обратная связь. 

Рефлексия предполагает процесс осмыс-
ления чего-либо посредством изучения, срав-
нения, анализа, наблюдения, понимания и 
осознания собственных чувств, желаний, по-
ступков, собственные чувства и поступки, а 
также наблюдение за чувствами и поступка-
ми других при взаимодействии с наставником 
(преподавателем). Следует различать рефлек-
сию обучаемого и рефлексию преподавателя. 

По мнению А.В. Карпова, уровни рефлек-
сии преподавателя могут быть следующими: 

1. Ориентация в рамках своего учебного 
предмета и деятельности. 

2. Ориентация в деятельности обучаемого. 
3. Ориентация преподавателя в том, как 

обучающийся представляет себе свою соб-
ственную деятельность. 

4. Ориентация преподавателя в том, как 
обучающийся представляет себе педагога, а 
педагог понимает деятельность обучающего-
ся. 

Целью рефлексии преподавателя в педа-
гогическом вузе выступает осознание смысла, 
цели, содержания деятельности своей и сту-
дентов, определение наиболее эффективных 
путей выявления проблемы и достижения 
цели, оценки и корректировки полученных 
результатов, определение задач дальнейшей 
работы. 

Для студентов педагогического вуза реф-
лексивная деятельность дает возможность 

научиться самоанализу собственной деятель-
ности, деятельности коллег и школьников, 
научить их самоанализу. В данном случае це-
лесообразно говорить о рефлексии на уровне 
преподавателя и студента, о саморефлексии. 

К особенностям использования рефлек-
сии и обратной связи в развитии готовности к 
нравственно-этическому воспитанию следует 
отнести направленность на: 

- выявление и учет недостатков и ошибок, 
совершенных студентом в процессе педагоги-
ческой деятельности; 

- выявление и анализ продуктивных и не-
продуктивных моделей поведения. 

Эффективность данных методов заключа-
ется в том, что они обеспечивают развитие тех 
компетенций, в которых заинтересован (или 
на которые мотивирован) обучающийся с уче-
том его личностных качеств. При этом они 
должны включать: 

- профессиональное общение преподавате-
ля с обучающимися для обсуждения сложно-
стей в педагогической практике; 

- анализ с точки зрения соблюдения нрав-
ственно-этических норм поведения, нрав-
ственно-ценностных ориентиров; 

- адекватную оценку моделей поведения и 
фактического результата деятельности обуча-
емого согласно поставленным задачам. 

Результаты

Для проверки теоретических положений 
по рассматриваемой проблеме в эмпириче-
ской части исследования нами был изучен 
уровень профессиональной готовности к нрав-
ственно-этическому воспитанию будущих 
педагогов (на базе ЕНУ им. Л.Н. Гумилева). 
В ходе эксперимента была использована ме-
тодика Цветкова В.В. «Стандартизированный 
тест-опросник воспитанности и нравственно-
го развития». Анкета состояла из 5 вопросов, 
включающих самооценку уровня готовности, 
описание трудностей, определение показате-
лей готовности и определение оптимальных 
методов формирования готовности к нрав-
ственно-этическому воспитанию будущих пе-
дагогов. 

М.М. Рахимжанова, Ж.Ж. Шаймерден
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Исследование уровня сформированности 
готовности будущих педагогов к нравствен-
но-этическому воспитанию показали следую-
щие результаты. 

На вопрос 1 «Насколько Вы готовы осу-
ществлять нравственно-этическое воспитание 
детей» ответы были сгруппированы следую-
щим образом: 

А) способен применять полученные зна-
ния, умения, навыки в ситуациях нравствен-
но-этического характера, но не уверен в себе 
– 30%;

Б) готов применять знания, умения, опыт 
нравственно-этического воспитания, системы 
ценностей и отношений для решения задач в 
стандартных и нестандартных ситуациях жиз-
ни и деятельности, чувствую уверенность в 
своих силах – 20%;

В) психологически (или личностно) не го-
тов решать задачи нравственно-этического 
воспитания, не уверен в своих знаниях / спо-
собностях – 50%.

Как видно, 50% будущих педагогов не гото-
вы психологически к нравственно-этическому 
воспитанию, при этом лишь 20% готовы к это-
му и уверены в своих силах.  

На вопрос 2 «Какие трудности Вы видите 
в процессе нравственно-этического воспи-

тания?» были получены следующие ответы 
(Рис.1.):

Как видно из результатов ответов респон-
дентов, к основным трудностям в процессе 
нравственно-этического воспитания будущие 
педагоги отнесли (более 50% респондентов): 

- нежелание родителей слышать своих де-
тей, что часто приводит к недопониманию, 
желанию детей привлечь внимание родите-
лей, предоставленность самому себе, как след-
ствие, ребенок остается один на один со своей 
проблемой и вынужден либо решать ее сам, 
не зная, как поступить правильно ввиду отсут-
ствия достаточного опыта, либо замыкается в 
себе;

- «излишнюю» раскрепощенность обще-
ства, что подразумевает принцип «говорю и 
делаю, что хочу/ что считаю нужным»;

- чрезмерную медийность современных 
детей, то есть общение в социальных сетях, 
Интернете, открытость личной жизни, где 
зачастую в чатах, комментариях нарушаются 
нравственные и этические нормы, высказы-
ваются оскорбления и угрозы, что свидетель-
ствует о низкой культуре поведения в целом;

- буллинг в социальных сетях как пробле-
ма современного общества, так и проблема в 
нравственно-этическом воспитании. 

Рисунок 1 - Результаты ответов на вопрос 2

О методах формирования профессиональной готовности... 
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Результаты ответов на вопрос 3 «В какой из 
сфер деятельности будущих педагогов, на Ваш 
взгляд, прежде всего, формируется готовность 
педагогов к нравственно-этическому воспита-
нию?» показал следующие результаты (Рис.2):

Респонденты считают, что по большей ча-
сти данная готовность формируется в ходе 
профессиональной деятельности при полу-
чении педагогического опыта, а также в ходе 
практики. Однако в ходе учебной деятельно-

сти, по мнению большинства респондентов, 
данная готовность   формируется не на долж-
ном уровне. Можно предположить, что учеб-
ный процесс не затрагивает в полной мере 
нравственно-этическое воспитание, необхо-
димое для успешного воспитания личности 
ребенка.  

На вопрос 4 «Укажите наиболее важные, на 
Ваш взгляд, показатели готовности педагогов 
к нравственно-этическому воспитанию?» сре-

Рисунок 2 – Результаты ответов на вопрос 3

Рисунок 3 – Результаты ответов на вопрос 4

М.М. Рахимжанова, Ж.Ж. Шаймерден
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ди студентов были получены топ – 5 наиболее 
встречающихся вариантов (Рис.3.).

Итак, к наиболее важными показателям 
готовности педагогов к нравственно-этиче-
скому воспитанию студенты отнесли (более 
50%): умение слушать, ориентацию на со-
трудничество, корректность в общении, эм-
патию. В меньшей степени значимы для сту-
дентов рефлексия, обратная связь, мотивация 
и коммуникация. Можно предположить, что 
выбор таких ответов обусловлен не столько 
желанием будущих педагогов осуществлять 
целенаправленно нравственно-этическое вос-
питание, сколько общечеловеческими ценно-
стями, профессионально и личностно значи-
мыми в работе с детьми.

На вопрос 5 «Какие, на Ваш взгляд, техно-
логии / методы способствуют формированию 
готовности педагогов к нравственно-этическо-
му воспитанию?» студенты выбрали следую-
щие варианты (Рис.4).

Наиболее эффективными методами и тех-
нологиями в формировании готовности бу-
дущих педагогов к нравственно-этическому 
воспитанию студенты считают тренинги, пе-
дагогическое сопровождение, дискуссии, ре-
шение практических/проблемных ситуаций, 
рефлексию и обратную связь. К наименее эф-
фективным они отнесли лекции, семинары. 

Несмотря на то, что большинство актуальных 
для студентов методов являются практически-
ми, дискуссию они отнесли к эффективным 
методам, что может объясняться особенно-
стями нравственно-этической сферы, наличи-
ем большого количества спорных моментов и 
вопросов.

Подводя итоги экспериментальной части 
исследования, в которой применялись те-
стирование и анкетирование, можно сделать 
вывод о необходимых мерах, направленных 
на усиленное изучение вопроса о професси-
ональной готовности будущего педагога к 
нравственно-этическому воспитанию. Данная 
сфера нуждается в более глубоком изучении 
и изменениях, что в перспективе позволит по-
высить нравственные установки обучающих-
ся.   

Выводы

Таким образом, проведенное эмпириче-
ское исследование показало, что будущие 
педагоги в целом в недостаточной степени 
готовы осуществлять нравственно-этическое 
воспитание, не уверены в своих силах, по-
скольку потенциал учебного процесса для 
формирования готовности к нравственно-эти-
ческому воспитанию  реализуется не в полной 

Рисунок 4 – Результаты ответов на вопрос 5
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мере и ее формирование обусловлено сферой 
взаимоотношений вне зависимости от вида 
деятельности.

Исходя из полученных результатов в фор-
мировании и развитии готовности будущих 
педагогов к нравственно-этическому воспита-
нию целесообразно сделать акцент на таких 
методах, как педагогическое сопровождение, 
рефлексия, обратная связь. 

Первоначальным этапом, полагаем, послу-
жит выявление потребностей студентов по 
улучшению методики обучения в данной сфе-
ре по следующим блокам:

а) Методика преподавания (формат, при-
меняемые методы, что нравится, чего не хва-
тает, конкретные предложения, факты).

б) Профессиональная подготовка будущих 
педагогов (что конкретно сейчас нравится в 
своих знаниях, что хотелось бы изменить, до-
бавить).

в) Личностное развитие (предложения по 
его формированию).

г) Предложения по организации индиви-
дуального подхода в нравственно-этическом 
воспитании школьников (примеры занятий, 
формат, участие наблюдателей).

д) Описать «портрет» идеального педагога 
с точки зрения нравственно-этической сферы.

Таким образом, такой подход позволит:
- реально оценить ситуацию со всех сторон, 

комплексно подойти к проблеме формирова-
ния и развития готовности будущих педагогов 
к нравственно-этическому воспитанию;

- привлечь самих обучающихся к измене-
ниям, оценить профессиональные навыки бу-
дущих педагогов, их профессиональную под-
готовку, навыки работы с аудиторией, знание 
учебного предмета, навыки развивающей об-
ратной связи, так и преподавателей;

- сопоставить «портрет» идеального педа-
гога и фактический пример;

- получить четкие понятные конкретные 
рекомендации и предложения по совершен-
ствованию образовательного процесса в вузе.

Тренинги как метод формирования и 
развития профессиональной готовности бу-
дущих педагогов к нравственно-этическому 
воспитанию, организованный в формате фо-

кус-групп, дискуссий позволит определить 
наиболее критичные моменты, пробелы и вы-
работать план действий в той или иной ситу-
ации нравственно-этического характера. Тре-
нинговая форма проведения позволяет:

- направить будущих педагогов в русло не-
обходимых изменений, возможных достиже-
ний и результатов;

- выход за рамки границ только педагоги-
ческой деятельности;

- расстановка приоритетов в деятельности 
в отношении нравственно-этического воспи-
тания;

- возможность сформировать конкретный 
план действий в той или иной ситуации.

Целесообразно предложить проведение 
тренинговой программы по развитию у буду-
щих педагогов нравственно-этического мыш-
ления. 

Ключевыми задачами в данном направле-
нии должны стать: 

- разработка конкретных действий, фраз 
для быстрого реагирования на ситуацию 
нравственно-этического характера;

- развитие навыков принимать взвешен-
ные, выверенные, эффективные решения;

- развитие эмпатии, умения слушать и слы-
шать окружающих, оценивать их поступки с 
точки зрения нравственности и этичности. 

Наряду с этим, считаем эффективным яв-
ляется проведение тренинговой программы 
по развитию обратной связи. Основной за-
дачей данного тренинга является донести до 
студентов, что эффективная обратная связь в 
отношении учащихся должна строиться по 
принципу:

А) Позитивные конкретные факты (что сде-
лал хорошо, конкретные действия).

Б) Возможные эмоции (отметить сильные 
стороны и достоинства).

В) Зоны роста (что не получается и в чем ты 
видишь причины этого).

Г) Поддержка будущих изменений (мы 
вместе сможем скорректировать твой посту-
пок).

Педагогическое сопровождение формиро-
вания и развития профессиональной готовно-
сти будущих педагогов к нравственно-этиче-
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скому воспитанию, полагаем, целесообразно 
проводить по следующим направлениям:

- наблюдение процесса взаимодействия, 
общения студента и школьников в рамках пе-
дагогического процесса;

- выявление в процессе обучения и воспи-
тания ситуаций нравственно-этического ха-
рактера, выявление причин, обсуждение воз-
можных действий, моделей поведения;

- оценка ситуации на основе знаний и соб-
ственного опыта;

- формирование умения сделать выбор 
адекватных средств решения ситуации;

- развитие способности студентов к реф-
лексии посредством конструктивной обрат-
ной связи;

- развитие способности воздействовать на 
эмоциональную, личностную сторону учаще-
гося в своей педагогической практике, коррек-
тировать их поступки;

- проведение студентом самоанализа своей 
деятельности; 

- оценка соответствия полученных резуль-
татов.

По итогам педагогического сопровожде-
ния преподавателем и студентом опреде-
ляются поля успешности, то есть действия в 
процессе педагогической деятельности, кото-
рые приводят к положительным результатам. 
Такой подход позволит разработать индиви-
дуальный план развития будущего педагога 

по конкретным зонам роста нравственно-эти-
ческого воспитания учащихся. 

Итак, сформулируем основные выводы, к 
которым можно прийти в результате вышеиз-
ложенного:    

- готовность будущих педагогов к нрав-
ственно-этическому воспитанию определяет-
ся спецификой нравственно-этической сфе-
ры;

- трудности нравственно-этического вос-
питания обладают масштабностью на уровне 
всего общества (развитие детско-родитель-
ских отношений, распространенность соци-
альных сетей, тенденции развития общества), 
что представляет собой сложность в подго-
товке специалистов в рамках только учебного 
процесса;

- готовность будущего педагога к нрав-
ственно-этическому воспитанию должна фор-
мироваться как в учебном процессе, так и на 
уровне межличностных отношений, в рамках 
которых в реальных ситуациях проявляются 
нравственность и этичность.  

- формированию готовности решать во-
просы нравственно-этического характера спо-
собствуют  практические методы и дискуссии, 
позволяющие, с одной стороны, выявить и 
обсудить возможные ситуации, проанализи-
ровать причины, последствия, с другой, - в ре-
ально смоделированных ситуациях закрепить 
нужную модель поведения.

О методах формирования профессиональной готовности... 
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М.М. Рахимжанова, Ж.Ж. Шаймерден 
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан

Аңдатпа. Мақалада болашақ мұғалімнің университеттегі адамгершілік-этикалық тәрбиеге кәсіби 
дайындығын қалыптастырудың кейбір әдістері қарастырылады. Отандық және шетелдік ғалымдардың 
ғылыми еңбектерін зерттеу және талдау негізінде «Болашақ педагогтардың адамгершілік-этикалық тәр-
биеге кәсіби дайындығы» түсінігі ашылды.

Мақалада мұғалімнің кәсіби дайындығының негізгі компоненттерін анықтауға ерекше назар аудары-
лады. Мақалада авторлар кәсіби дайындықты қалыптастыру мәселелерін қозғады, себептерді талдауға 
және моральдық сипаттағы жағдайларды модельдеуге мүмкіндік беретін практикалық әдістер ұсыныл-
ды.

Сонымен қатар, болашақ мұғалімнің моральдық-этикалық тәрбиеге кәсіби дайындығын қалыптасты-
рудың тиімді әдісі педагогикалық қолдау ретінде қарастырылады, ол субъектінің тиімді шешім қабылда-
уы, таңдауы және қабылдауы үшін жағдай жасау үшін мақсатты жүйелі қызмет болып табылады.

Түйін сөздер: адамгершілік-этикалық тәрбие; кәсіби дайындық; болашақ педагог; этика; адамгер-
шілік.

M.M. Rakhimzhanova, Zh.Zh. Shaimerden
L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan

On the methods of forming the professional readiness of the future teacher for moral and 
ethical education at the university

Abstract. The article examines some methods of forming the professional readiness of a future teacher for 
moral and ethical education at a university. Based on the study and analysis of scientific works, domestic and 
foreign scientists, the concept of «professional readiness of future teachers for moral and ethical education» is 
disclosed.

The main components of the teacher’s professional training are determined, attention is focused on the fact 
that the formation of readiness to solve moral and ethical issues is facilitated by practical methods and discussions 
that allow, on the one hand, to identify and discuss possible situations, analyze the causes, consequences, on the 
other hand, in real-life simulated situations to consolidate the desired model of behavior.

О методах формирования профессиональной готовности... 
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The characteristics of the levels of professional readiness of the future teacher for moral and ethical education 
are highlighted. The authors pay special attention to one of the effective methods of forming the professional 
readiness of a future teacher for moral and ethical education as pedagogical support, which is a purposeful 
systematic activity to create conditions for analysis, reflection, choice, and adoption of an effective decision by 
the subject.

Keywords: moral and ethical education; professional readiness; future teacher; ethics; moral.
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