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АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ У ПОДРОСТКОВ 
ЗАБОТЛИВОГО ОТНОШЕНИЯ К ДОШКОЛЬНИКУ

Е. П. Процукович

Аннотация. Заботливое отношение лежит в основе педагогики гуманизма и связано с 
формированием у детей высокого уровня духовно-нравственного развития. Без него не-
возможно ни семейное, ни гражданское, ни экологическое, ни какое-либо другое воспи-
тание. В подростковом возрасте, который считается достаточно кризисным в ста-
новлении личности, забота о другом может встраиваться в систему отношений на 
осознанном уровне. В рамках статьи объектом заботы выбран дошкольник, поскольку 
это максимально позволяет ориентироваться на развитие позиции взрослого, которая 
так важна для подростка. В статье представлены результаты эмпирического иссле-
дования  (констатирующий этап), направленного на выявление психолого-педагогиче-
ских аспектов формирования заботливого отношения к дошкольникам у подростков, 
которые в дальнейшем можно учитывать в воспитательной практике. 
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ASPECTS OF THE FORMATION OF A CARING ATTITUDE 
TOWARDS A PRESCHOOLER IN ADOLESCENTS

E. P. Protsukovich 

Abstract. A caring attitude underlies the pedagogy of humanism and is associated with the 
formation of a high level of spiritual and moral development in children. Without it, neither 
family, nor civil, nor ecological, nor any other education is possible. In adolescence, which is 
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considered quite a crisis in the formation of a personality, caring for another one can be built 
into the system of relationships on a conscious level. Within the framework of the article, the 
preschooler was chosen as the object of care, since this allows us to focus on the development 
of the position of an adult, which is so important for a teenager. The article presents the results 
of an empirical study (stating stage), aimed at identifying the psychological and pedagogical 
aspects of the formation of a caring attitude towards preschoolers in adolescents, which can 
be further taken into account in educational practice.
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Отношение к чему-либо всегда подтал-
кивает человека к активности, вызы-

вает у него определенного рода эмоции и 
является движущей силой личности. Рас-
сматривая заботливое отношение как си-
стемное личностное образование, прояв-
ляющееся в деятельной активности, 
направленной на достижение блага кого-
либо (чего-либо), педагогика связывает 
его с основой философии гуманизма. Еще 
вначале 1950-х гг. И. П. Иванов активно 
разрабатывает педагогику общей заботы 
и связывает ее с нравственной позицией 
человека, ориентацией на другого и соци-
ум в целом [1; 2]. Современный подход 
связывает заботу не только с коллекти-
вистскими мотивами, но и с эгоцентриче-
скими тенденциями; термин «забота о  
себе» является достаточно распростра-
ненным и продуцируемым в обществен-
ном сознании в плане самоотношения яв-
лением. Часто исследователи предлагают 
рассматривать заботу как «взаимную эмо-
циональную зависимость (связь) между 
заботящимся и получающим заботу» [3]. 
Истощение приватного источника заботы 
в рамках семьи требует либо появления 
институциональных источников заботы, 
либо рыночных источников в виде оплачи-
ваемых услуг [3]. В подростковом возрас-
те значимость семьи несколько снижает-
ся, более актуальным становится 
взаимодействие со сверстниками, форми-
рующаяся личность ищет и больше 

доверяет информации, представляемой в 
Интернете [4], порой неправильно трактуя 
призывы заботиться о себе. В связи с 
этим важно искать новые аспекты педаго-
гического воздействия, осуществлять изу-
чение текущего состояния ситуации и на-
ходить новые возможности.

Забота о младших в подростковом воз-
расте воспринимается более лояльно, 
чем забота о старшем поколении. Психо-
логические особенности возраста, разви-
тие морали позволяют достаточно осоз-
нанно реализовывать заботу, но с 
большей ориентацией на то, что взрослый 
человек автономен и самостоятелен, а 
младший школьник вполне способен сам 
позаботиться о себе. Поэтому в рамках 
статьи рассматривается заботливое отно-
шение к дошкольникам, которые мало ав-
тономны и часто нуждаются в помощи бо-
лее взрослых людей. Также это позволяет 
ориентироваться на развитие и утвержде-
ние позиции взрослого, которая так значи-
ма для подросткового возраста. Процесс 
формирования заботливого отношения 
возможен только в деятельностном пла-
не, лучше в реальном взаимодействии. 

Предметом исследования был избран 
процесс формирования заботливого от-
ношения к дошкольникам в процессе ре-
альной практической деятельности под-
ростков.

К исследованию были привлечены под-
ростки (20 учащихся Амурской области в 
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возрасте 14–15 лет), которые в дальней-
шем будут привлечены к проведению со-
вместных занятий с дошкольниками в  
детских садах в рамках социального взаи-
модействия «школа – детский сад». Фор-
мирование выборки реализовывалось на 
основе принципов случайного подбора и 
добровольности; ее составили ребята, по-
сещающие факультатив по психологии, 
являющиеся представителями педагоги-
ческих классов, и заинтересованные в 
развитии своих психолого-педагогических 
навыков и умений. Выборка была пред-
ставлена 60% девочек и 40% мальчиков; 
80% из которых имеют младших братьев 
и сестер (причем у 30% подростков они 
ходят в те детские сады, с которыми пла-
нируется работа). 

В статье представлен результат толь-
ко констатирующего эксперимента, ос-
новная задача которого состояла в вы-
явлении особенностей проявления 
заботливого отношения к дошкольникам 
подростков и обосновании условий, ко-
торые целесообразны при проведении 
дальнейшей работы.

Компонентный подход к структуре за-
ботливого отношения и невозможность 
изучения деятельностно-практического 
параметра (поскольку обучающиеся еще 
фактически не включены в социальное 
взаимодействие «школа – детский сад») 
определили выбор следующих диагно-
стических методов и методик (табл. 1):

Метод проблемных ситуаций еще на-
зывается методом «Закончи историю». 
В ходе диагностики учащимся предла- 

галось закончить несколько ситуаций, в 
которых персонаж мог поступить по сво-
ему желанию. В частности, использова-
лось следующее:

 ● «Катя (девочка 4 лет) и Вера (стар-
шая сестра Кати, ей 12) играли в дого-
нялки. Катя убегала, а Вера догоняла. 
Вдруг Катя упала. Тогда Вера… Что сде-
лала Вера? Почему?»

 ● «Коля (14 лет) довольно громко 
слушал музыку. В другой комнате мама 
укладывала спать его маленькую се-
стренку Свету. Девочка никак не могла 
заснуть и плакала. Тогда мама подошла 
к Коле и сказала: “Не шуми, пожалуйста. 
Света никак не может заснуть”. Коля ей 
ответил… Что ответил Коля? Почему?»

 ● «Миша (13 лет) со своим другом 
играет в планшет на детской площадке. 
Они расположились на одной из каче-
лей. Вдруг к ним подошел малыш трех 
лет и начал вмешиваться в их игру, про-
ся дать посмотреть и поиграть. Тогда 
Миша… Что сделал Миша? Почему?»

 ● «Света (ученица 8-го класса) и трех-
летняя Маша (дочь друзей родителей) уби-
рали настольные игры, в которые они игра-
ли, придя в гости к друзьям родителей, и 
до того, как стали смотреть телевизор. Ма-
ша быстро сложила кубики в коробку.  
Бабушка Маши сказала ей: “Маша, ты сде-
лала свою часть работы. Если хочешь, мо-
жешь смотреть телевизор, или помоги Све-
те закончить уборку”. Что должна ответить 
Маша, на Ваш взгляд? Почему?».

По результатам анализа ответов было 
установлено, что подростки достаточно 

Таблица 1
Методы и методики исследования

Изучаемые параметры заботливого отношения Методы и методики изучения

Когнитивный компонент:
• представление о заботе;
• образ дошкольника (объекта заботы)

метод проблемных ситуаций; самостоятельно 
разработанная анкета

Эмоционально-оценочный компонент:
• развитие эмпатических способностей; эмпатия к детям;
• активность заботливого отношения в жизненных 
ситуациях

• «Исследование уровня эмпатийных тенденций» 
И. М. Юсупова;
• метод проблемных ситуаций самостоятельно 
разработанная анкета
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адекватно реагировали на ситуации. У них 
достаточно хорошо сформировано осоз-
нание того, что они старше дошкольников 
и, соответственно, несут и большую ответ-
ственность.  При обсуждении ситуаций 
был проявлен интерес, участие, заинтере-
сованность. Несколько учащихся высказа-
ли желание рассказать похожие случаи из 
их жизненного опыта. Необходимо отме-
тить, что учащиеся эмоционально реаги-
ровали на чувства героев ситуации. Это 
выражалось в подвижной мимике лица, в 
экспрессивных жестах, смене позы. Но 
когда задавался вопрос «Почему?», под-
ростки чаще всего отвечали односложно, 
не простраивая логическую цепочку, да-
вая ответ по типу «это не хорошо». 

В ситуации, в которой от подростка 
требовалась помощь дошкольнику-род-
ственнику, 80% респондентов завершили 
ситуацию именно ее оказанием, вырази-
ли эмпатию к ребенку и признали ответ-
ственность подростка за свершившееся 
(«Катя (девочка 4 лет) и Вера …»). За-
вершение ситуации осознанием после-
дующим наказанием («Тогда Вера поня-
ла, что она получит за то, что Катя 
упала») проявилось в 10% ответов и 
еще в 10% присутствовала достаточно 
безразличное отношение («Тогда Вера 
поняла, что надо звать маму»). 

В ситуации с ущемлением интересов 
подростка ради дошкольника-родствен-
ника все респонденты дали ответы, в ко-
торых подросток пошел на это. Но в эмо-
циональном контексте здесь было 
отмечено больше недовольства и стрем-
ление к достижению своего в обход 
(«все равно будет слушать музыку, толь-
ко в наушниках», «младшая сестра тоже 
не дает мне спать» и т. п.).

Заботливое отношение к дошкольни-
кам «не родственникам» по результатам 
методики носит больше вежливый тон, 
чем реальное принятие и заботу. В сужде-
ниях подростков здесь больше прослежи-
вается то, что они оказывают заботу из-за 
давления старших, общества в целом. От-
мечается тенденция к желанию наличия 

одинаковых требований взрослых к ним и 
к дошкольникам. Образ дошкольника вы-
рисовывается на этих представлениях. 

Таким образом, можно отметить, что 
большинство респондентов имеют пред-
ставление о заботливом отношении и в 
плане деятельности, и в плане испыты-
ваемых чувств, об их значимости в про-
блемных ситуациях во взаимодействии 
с дошкольниками. Однако почти треть 
учащихся затруднялась ответить, для 
чего человеку нужно соблюдать правила 
и нормы поведения, испытывать отзыв-
чивость к дошкольникам.

Методика «Исследование уровня эмпа-
тийных тенденций» И. М. Юсупова позво-
лила заключить, что у большинства под-
ростков (60% респондентов) уровень 
эмпатийности в норме, у 30% проявляется 
высокая эмпатийность и у 10% респон-
дентов – показатель, соответствующий 
низкому уровню. Интересно отметить, что 
девочки-подростки демонстрируют более 
высокий уровень эмпатийности, что соот-
ветствует научным представлениям о по-
ловых различиях проявления заботливого 
отношения. Как и то, что низкий уровень 
эмпатии выявлен у респондентов мужско-
го пола. В целом можно заключить, что у 
респондентов имеются все предпосылки 
для заботливого отношения в плане со-
переживания. Распределение данных по 
шкалам (среднегрупповые значения) гово-
рит о том, что больше всего эмпатия у 
подростков выражена к родителям, а 
меньше всего – к героям художественных 
произведений. Интересно отметить, что у 
респондентов с низким уровнем эмпатии в 
целом эта шкала является доминирую-
щей и, на наш взгляд, свидетельствует о 
некой интровертированности данных ис-
пытуемых. В то же время интересующее 
нас выражение эмпатических тенденций к 
детям делит место с эмпатией к животным 
(средний балл по выборке равняется 10), 
что, скорее всего, свидетельствует о не-
высокой осознанности проявления заботы 
и центрированности подростков на соб-
ственной личности. Можно заключить, что 
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эмоциональный компонент скорее свя-
зан с ситуативными моментами, чем  
с осознанным морально-нравственным 
выбором. 

Самостоятельно разработанная анке-
та состояла из вопросов открытого типа, 
отражающих понимание подростками 
феномена заботы, ее направленности, 
реализации. Затрагивался и образ до-
школьника, и осознание того, как школь-
ники могут реализовывать заботливое 
отношение к дошкольнику. 

Если конкретизировать, то в анкету 
были включены следующие вопросы:

1. Как ты думаешь, что такое забота?
2. Кому, на твой взгляд, особенно 

нужна забота?
3. Тебе нравится, как о тебе заботят-

ся (родители, бабушки и дедушки, бра-
тья и сестры, друзья)? Что они для этого 
делают (или не делают)?

4. Опиши, пожалуйста, с помощью 
3–4 прилагательных незнакомых тебе 
детей из детского сада. Какие они?

5. Как ты думаешь, незнакомым тебе 
детям из детского сада нужна твоя за-
бота? 

6. Что бы ты мог (могла) сделать, что-
бы дети из детского сада почувствовали 
твою заботу?

По результатам данной методики мож-
но отметить, что подростки заботу связы-
вают в первую очередь с помощью, с тем 
явлением, в котором все нуждаются. За-
бота, по их мнению, нужна в первую оче-
редь слабым людям, находящимся в 
сложных жизненных ситуациях. Просле-
живается достаточно абстрактное пред-
ставление, безличное, связанное с соци-
альными стереотипами и опять-таки с 
подростковым эгоцентризмом («забо-
титься надо о стариках, потому что они 
сами не могут справиться»; «забота мне 
нужна была, когда я был маленький и не 
умел ходить»). Вопрос «Тебе нравится, 
как о тебе заботятся (родители, бабушки 
и дедушки, братья и сестры, друзья)? Что 
они для этого делают (или не делают)?» 
вызывал у подростков проблемы: они 

задумывались над ответом. Скорее всего, 
сам вопрос привел их к осознанию, что о 
них заботятся, а до этого они не осознава-
ли поведение близких как проявление за-
боты, принимая это как должное. Все под-
ростки отметили, что им по большому 
счету нравятся то, как о них заботятся, но 
прослеживались меркантильные, матери-
альные мотивы («заботятся, но играть на 
компьютере только старом дают», «…по-
купают мне вещи, возят отдыхать…») и 
желание большей автономности подрост-
ков, свободы («без насильственной забо-
ты» – этот аспект прослеживался в отно-
шении бабушек и дедушек). Интересно, 
что забота от братьев и сестер была бо-
лее эмоционально окрашена и менее свя-
зана с материальным, но осознание того, 
что она от них есть, прослеживалась толь-
ко у 60% подростков. 

Образ незнакомых детей из детского  
сада, полученный при помощи исполь-
зования прилагательных, включал в основ-
ном описательные характеристики – «шум-
ные», «плачущие», «маленькие», «яркие», 
«быстрые». Были и такие характеристики, 
как «несамостоятельные», «невниматель-
ные» и т. п., что косвенно, на наш взгляд, 
отражает основания, по мнению подрост-
ков, для заботливого отношения. 

На вопрос: «Как ты думаешь, незнако-
мым тебе детям из детского сада нужна 
твоя забота?» – были получены ответы, 
отражающие ситуативный характер про-
явления заботы («При определенных об-
стоятельствах. Например, если они будут 
драться и их надо будет разнять» и т. п.). 
Понимание же подростками того, что они 
могут сделать, чтобы дети из детского са-
да почувствовали их заботу, сводилось к 
совместной игровой деятельности, уго-
щению сладким, дарению игрушек и т. п.

На основании данных констатирую-
щего эксперимента, можно заключить 
следующее:

 ● целесообразно продолжать постро-
ение дальнейшей работы на основе сти-
мулирования позиции взрослого у под-
ростков;
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 ● важен учет личного жизненного 
опыта проявления заботы подростка и 
включение его в групповое обсуждение, 
что будет способствовать формирова-
нию доверия и расширению представле-
ний о заботливом отношении;

 ● необходимо расширять поле пред-
ставления о заботе в целом, при этом 
очень важна ориентация на морально-
нравственные аспекты, формирование 
понимания, что забота о себе – хорошо, 
но без ущемления свободы других;

 ● формирование заботливого отноше-
ния к младшим у подростков должно идти 
через их эмоциональное задействование;

 ● для системного понимания забот-
ливого отношения целесообразно рас-
ширение поля представления через ос-
мысление того, в чем выражается 

проявление заботы в отношении самих 
подростков от других людей;

 ● следует стремиться к постконвен-
циональному уровню развития морали 
подростков, формированию личностных 
смыслов заботливого отношения;

 ● работу с подростками необходимо 
выстраивать с позиции «взрослый-взрос-
лый», а не «взрослый (педагог) –- ребенок 
(подросток)»;

 ● целесообразно дальнейшее озна-
комление с особенностями объекта забо-
ты, то есть дошкольников, в том числе 
через ознакомление с возрастными ха-
рактеристиками, спецификой организа-
ции педагогической деятельности с ними;

 ● целесообразно расширение забот-
ливого отношения через включение дру-
гих объектов заботы. 


