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Статья посвящена анализу проблемы профессиональной социализации будущих 
педагогов. Акцентировано внимание на ресурсах, целостная актуализация которых спо-
собствует повышению эффективности профессиональной социализации молодежи. До-
казано, что духовно-нравственное становление студентов является важной составляю-
щей процесса по освоению как социального, так и профессионального пространства. 
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THE ACTUALIZATION OF MORAL AND SPIRITUAL DEVELOPMENT 
IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL SOCIALIZATION 

OF FUTURE PEDAGOGUES 

The article is dedicated to the analysis of the problem of professional socialization of fu-
ture pedagogues. The attention has been concentrated on the resources, the whole actualiza-
tion of which attributes to the increase of the effectiveness of professional socialization of 
youth. It has been proved that moral and spiritual formation of students is an important part of 
the process as to the mastering of social, as well as professional space. 
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Изменения, происходящие во многих сферах человеческой деятельно-
сти, ставят новые задачи перед высшей школой, которой необходимо 
быстро реагировать на эти изменения и готовить высококвалифицирован-
ных специалистов. Для эффективной подготовки кадров с высшим образо-
ванием необходимо создание благоприятных условий для профессиональ-
ной социализации, под которой понимают процесс по освоению професси-
онального опыта, овладению профессиональными ценностями, нравствен-
но-этическими нормами, и активная работа студента по построению соб-
ственной профессиональной модели поведения. 

Основы профессиональной социализации закладываются во время обу-
чения в вузе, а ее успешность во многом зависит от того, как студент осва-
ивает не только профессиональные знания, но и нормы поведения, ценно-
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сти профессионального сообщества, иными словами, как он интегрируется 
в профессиональное сообщество.  

При подготовке студентов к профессии важно представить им те ресур-
сы, комплексная актуализация которых будет способствовать успешному 
профессиональному развитию и, соответственно, профессиональной соци-
ализации как в процессе обучения в высшей школе, так и в процессе про-
фессиональной деятельности. В.М. Шлаина выделяет такие ресурсы, как 
потребность в повышении профессиональной компетентности; направлен-
ность на достижение акме; моделирование полноценной карьеры; направ-
ленность на формирование профессиональной идентичности; адаптивный 
потенциал для работы в условиях нестабильности и неопределенности [5]. 

Остановимся на анализе ресурсов профессионального развития студен-
ческой молодежи и актуализации их при подготовке будущих педагогов. 
На сегодняшний день практически нет профессии, которая бы не требовала 
от субъекта профессиональной деятельности постоянного повышения его 
профессиональной компетентности. Педагогическая профессия не является 
исключением. Сложность педагогической деятельности состоит в том, что 
учитель должен разбираться во многих жизненных вопросах. Наряду 
с глубоким знанием преподаваемой дисциплины, учитель должен разби-
раться и в психологии, валеологии, истории и т.д., которые так или иначе 
связаны с педагогической деятельностью. А главное – педагог должен по-
полнять свои профессиональные знания, так как наука не стоит на месте, 
и стремиться на основе новейших знаний вносить изменения в учебно-вос-
питательный процесс для повышения его эффективности. Д.И. Менделеев 
писал, что плодотворно будет действовать на учеников только тот учитель, 
который любит науку и силен в ней. Поэтому у будущего учителя должна 
быть сформирована потребность в постоянном пополнении знаний и усо-
вершенствовании профессиональных навыков. 

Эффективность профессиональной социализации во многом зависит от 
направленности студента на достижение акме как наивысшего уровня раз-
вития физического здоровья, ума, чувств, воли, которые во взаимодей-
ствии способствуют тому, чтобы он мог добиться наивысших результатов. 
А.А. Бодалев и Л.А. Рудкевич подчеркивают, что один из важных факто-
ров достижения вершины в развитии человека является его внутренний 
мир, в котором интегрируются все его впечатления об окружающей дей-
ствительности, переживания от этих впечатлений, осуществляется оценка 
поступков. Направленность работы внутреннего мира человека на решение 
узколичных проблем (бедный внутренний мир) значительно снижает его 
потенциал и, соответственно, уровень акме. У человека, стремящегося 
к удовлетворению высших духовно-нравственных потребностей, формиру-
ется богатый внутренний мир, «который через мучительно напряженный 
диалог с самим собой принимает отвечающее голосу его совести решение» 
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(А.А. Бодалев). Соответственно, такие люди достигают наивысших уров-
ней акме. А.А. Бодалев и Л.А. Рудкевич утверждают, «что люди с богатым 
и содержательным в духовно-нравственном отношении внутренним миром 
одаривают окружающих, а значит и все человечество, поступками и деяни-
ями, которые являются большим или меньшим вкладом в сокровищницу 
культуры, рассматриваемую в широком смысле» [1]. 

Внутренний мир педагога является его своеобразной сокровищницей, 
которой он может и обязан пользоваться для наполнения внутреннего мира 
своих воспитанников. Невозможно формировать ценности, ценностные 
ориентации, идеалы у молодого поколения, если внутренний мир педагога 
беден, если сам педагог не является носителем моральных ценностей, че-
ловеком, стремящимся к высоким моральным идеалам. Чем богаче эта со-
кровищница, тем успешнее деятельность педагога по формированию лич-
ности ребенка. Задача педагогов высшей школы – заботиться о наполнении 
внутреннего мира студента, создании акмеологической среды, обеспечи-
вающей формирование у него установки на достижение высот в професси-
ональной деятельности на духовно-нравственной основе. 

Наверно, не найдется такого человека, который бы не мечтал об успеш-
ной карьере, о признании его достижений, авторитете у коллег и т.д. Но каж-
дый человек создает индивидуальный путь построения карьеры: кто-то доби-
вается признания, пройдя непростой путь самосовершенствования, а кто-то 
стремится к поставленной цели, сметая все на своем пути, используя сред-
ства, недостойные культурного человека. Многие молодые люди хотят быст-
ро получить материальное вознаграждение в профессиональной деятельно-
сти, не прикладывая для этого усилий. Конечно, это противоречит законам 
жизни – настоящий успех должен быть «отработан» годами, а может, и всей 
жизнью человека. Неоднократно человек может стоять перед выбором, и не 
всегда сделанный выбор продвигает его к поставленной цели. Движение 
к успеху – это подъемы и падения, иногда изнурительная работа, отсутствие 
материального удовлетворения и бесконечные поиски себя в профессии.  

Поэтому важным аспектом в процессе подготовки к профессии является 
формирование у студентов осознания необходимости моделирования имен-
но полноценной профессиональной карьеры, под которой В.М. Шлаина по-
нимает сбалансированное соотношение, взаимодействие процессов внут-
реннего развития человека (профессиональный рост) и его внешнего движе-
ния в освоении социального пространства [5]. При подготовке педагогиче-
ских кадров должен быть сделан акцент именно на профессионально-
нравственном развитии человека, которое может способствовать качествен-
ному освоению социального и профессионального пространства. Будущий 
педагог должен быть вооружен умениями построения собственной жизнен-
ной перспективы, базирующей на ценностях профессионально-педагогичес-
кого сообщества, к которому он в скором времени присоединится. 
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Е.И. Головаха, исследуя проблему профессионализации молодежи, от-
мечает, что жизненная перспектива есть представление личностью целост-
ной картины будущего в сложной противоречивой взаимосвязи событий, 
которые человек программирует и ожидает, с которыми связывает смысл 
своей жизни и социальную ценность. Эффективность реализации постав-
ленных планов во многом зависит от личностных качеств человека: трудо-
любия, силы воли, а также готовности к самоотдаче в профессии, готовно-
сти затрачивать свои духовные и физические силы, жертвовать одними 
ценностями для достижения более значимых ценностей [2]. 

Будущий педагог должен четко понимать, что выбрал интересную, но 
в то же время сложную профессию. Ведущий ребенка «за руку» учитель 
открывает перед ним прекрасный мир под названием «Жизнь». В руках 
педагога судьба будущих ученых, писателей, художников – маленьких ге-
ниев, талант которых необходимо разглядеть и создать условия для его 
развития. Деятельность учителя – это инвестиции в будущее страны, ее 
благосостояние и культуру. Как писал великий чешский педагог 
Я.А. Коменский, «следующий век будет именно таким, какими будут вос-
питанные для него будущие граждане». Учитель является душой и сердцем 
воспитания, сподвижником ребенка в постижении науки добра, справедли-
вости, чести. Хороший учитель является светочем в жизни воспитанника, 
формирует у него желание познавать мир во всех его проявлениях, дости-
гая в познании и развитии больше своего учителя. 

Построение жизненной перспективы будущим педагогом и движение 
по пути ее реализации должно сопровождаться профессиональной рефлек-
сией, которая, с точки зрения В.А. Попкова и А.В. Коржуева, является осо-
бой нравственной деятельностью человека по духовному самоанализу, 
в процессе которой происходит размышление над своими недостатками, 
борьба с ними, преодоление сомнений в собственных возможностях и си-
лах. Ученые отмечают, что в современных условиях в любой профессио-
нальной сфере человеку приходится сталкиваться с огромным потоком 
информации разного направления и ценностного содержания, которую 
необходимо осмыслить и использовать для решения профессиональных 
задач. Способность к профессиональной рефлексии дает возможность пе-
реработать информацию на основе сформированных профессионально-
нравственных ценностей и выработать такую стратегию поведения, кото-
рая позволит усилить положительные моменты в профессии и минимизи-
ровать негативные[4]. 

Еще одним ресурсом профессиональной социализации является на-
правленность будущих педагогов на развитие профессиональной идентич-
ности, под которой понимают включенность субъекта в профессионально-
педагогическую группу, освоение ее ценностей и норм. Л. Б. Шнейдер под-
черкивает, что профессиональная идентичность предполагает функцио-
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нальное и экзистенциальное соответствие человека и профессии, которое 
включает в себя качественное выполнение профессиональных функций 
и понимание своей профессии, принятие себя в ней. Профессиональная 
идентичность отражает единство человека и его дела, а ее обретение преду-
сматривает овладение человеком умениями презентовать перед профессио-
нальным сообществом результаты своей работы, умениями дать оценку 
действиям, своим и коллег, а также в соответствующей форме предложить 
помощь нуждающимся в ней. Автор подчеркивает, что профессиональная 
идентичность предусматривает сформированность у специалиста особого 
чувства сопричастности ко всему, что происходит в его профессиональном 
сообществе, способности к сопереживанию, сочувствию, осмыслению себя 
и других коллег в качестве единого сообщества – «мы» [6]. 

Все более актуальной в условиях нестабильности и масштабности несо-
стоявшихся карьер становится проблема профессионального маргинализма 
как полярной позиции профессиональной идентичности. Признаками мар-
гинального поведения являются: закрытость, низкая готовность к профес-
сиональной переориентации, агрессивность, сознательная ложь, цинизм, 
имитация деятельности, полное непринятие профессиональных ценностей 
и т.д. Г.В. Ложкин и Н.Ю. Волянюк подчеркивают, что появление в наши 
дни значительного числа профессиональных маргиналов снижает порог 
социального признания качества труда, особенно в профессиях, в которых 
трудно обозначить четкие признаки профессионализма. Среди таких про-
фессий находится и педагогическая [3]. 

С нашей точки зрения, создание благоприятных условий для становле-
ния профессиональной идентичности студента значительно снизит риск 
попадания его в будущем в группу профессиональных маргиналов. Можно 
сказать, что при подготовке к профессии он получит своеобразную при-
вивку от социальной болезни, способствующую сохранению профессио-
нальной идентичности. 

Важным ресурсом профессионального развития, особенно для педаго-
гов, является адаптивный потенциал как способность противостоять нега-
тивным воздействиям среды. Педагогическая деятельность требует боль-
ших эмоциональных затрат, а неэффективное использование эмоциональ-
ного ресурса может привести к возникновению профессиональной дефор-
мации – синдрома эмоционального выгорания. Опасным элементом син-
дрома является появление личностной отстраненности, равнодушия к ре-
бенку, который нуждается в понимании и помощи педагога. 

Успешность профессиональной адаптации, с точки зрения В.М. Шлаи-
ной, определяется сформированными у специалиста умениями продуктив-
но использовать свои внутренние ресурсы для решения профессиональных 
задач. В связи с этим актуальной задачей в процессе подготовки будущих 
педагогов является формирование умений эмоционально адекватно реаги-
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ровать в нестандартных ситуациях и принимать правильное решение; уме-
ний предотвращать и решать конфликтные ситуации; навыки творческой 
работы; умений регулирования своего эмоционального состояния и т.д., 
что в целом составляет адаптивный потенциал педагога.  

Решение многих проблем профессиональной социализации будущих 
педагогов, на наш взгляд, возможно при создании соответствующей соци-
ализирующей среды, в которой будут транслироваться знания, ценности, 
установки, нормы педагогической профессии. Каждая дисциплина, кото-
рую изучает будущий педагог, работает в направлении профессиональной 
социализации, но большие возможности для этого имеют педагогические 
дисциплины. С целью погружения студентов в мир педагогики, детства 
и организации творческого пространства целесообразно использовать на 
занятиях такие технологии как рефлексивные, проектные, кейс-техноло-
гии, портфолио, диалоговые и т.д. Приведем примеры работы со студента-
ми на занятиях дисциплин «Профессиональная педагогика» и «Педагоги-
ка». Так, на многих занятиях мы обсуждаем вопросы, связанные с пробле-
мой профессионализма, подчеркиваем, что высокий уровень профессиона-
лизма является условием конкурентоспособности педагога, его уверенно-
сти в завтрашнем дне и условием профессионального долголетия. Мы ак-
центируем внимание студентов на достижении истинного профессиональ-
ного успеха, который возможен при условии кропотливой, честной, твор-
ческой работы, на том, что успех нельзя измерять только материальным 
благополучием, это прежде всего духовное удовлетворение, ощущение то-
го, что человек в своей профессии служит другим и в этом проявляется его 
духовный рост. В качестве информационного материала для организации 
рефлексивного пространства мы предлагаем студентам на занятиях про-
слушать отрывки из известных художественных произведений или не-
большие произведения. Так, на занятиях мы обращаемся к творчеству бра-
тьев Вайнеров («Визит в Минотавру») и размышляем над вопросами: «Ис-
пытывали ли вы такое чувство, о котором говорит Амати? (опишите свои 
ощущения)», «С чем у вас ассоциируется профессиональный успех?», «На 
что вы готовы для его достижения?», «Согласны ли вы с тем, что знания 
стоят очень дорого? (обоснуйте свою мысль)».  

«Но гением становится только тот, кто отдал всего себя творению 
своему без остатка и в разгаре счастья уже чувствует холодок неудо-
влетворенности – он уже вновь возродился для мучений и страданий в по-
иске совершенства...» (Амати). 

«В доме вырос предатель. Если бы Паоло сказал отцу, что не хочет 
придумывать скрипки, неинтересны ему неразгаданные секреты лака 
и наплевать, как прорезать эфы, чтобы получить полный, насыщенный 
звук, потому что он хочет быть бочаром, каменотесом, художником, 
гончаром или землепашцем, то при всей тяжести удара Страдивари при-
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мирился бы с этим. Но бросить то, что с такой мукой изыскивал отец 
и отдал ему в руки, ради призрачного блеска легких денег, чужих денег, 
которые можно быстро и просто добыть, этого понять, простить 
и принять Страдивари не мог». 

Мы обращаемся к отрывкам из произведения Г. Щербаковой «Снег 
к добру» и Ч. Айтматова «Первый учитель»: 

«Непрофессиональный врач, непрофессиональный учитель, непрофес-
сиональный юрист. А как можно работать непрофессионально? На мой 
взгляд, лучше совсем не работать. Меньше вреда. Половина учителей мое-
го сына полнейшие дилетанты. Детский врач, что приходит к дочери, пу-
тается в рецептуре. Парикмахер не умеет стричь. Журналист не умеет 
писать. Но все они работают, черт возьми! Каждый не на своем месте, 
а ведет себя как на своем. С правом решающего голоса. Значит, я, когда 
меня снимут, могу пойти бригадиром лесорубов на основании науки во 
сне? Или руководителем хора – я ведь пел когда-то, у меня был приличный 
тенор…» («Снег к добру»). 

«.. он учил нас всему, что знал сам, проявляя при этом удивительное 
терпение. Склоняясь над каждым учеником, он показывал, как нужно дер-
жать карандаш, а потом с увлечением объяснял нам непонятные слова. 

Думаю я сейчас об этом и диву даюсь: как этот малограмотный па-
рень, сам с трудом читавший по слогам, не имевший под рукой ни единого 
учебника, даже самого обыкновенного букваря, как он мог отважиться на 
такое поистине великое дело! Шутка ли учить детей, чьи деды и прадеды 
до седьмого колена были неграмотны. И, конечно же, Дюйшен не имел ни 
малейшего представления о программе и методике преподавания. Вернее 
всего, он и не подозревал о существовании таких вещей. 

Дюйшен учил нас так, как умел, как мог, как казалось ему нужным, что 
называется, по наитию. Но я больше чем убеждена, что его чистосердеч-
ный энтузиазм, с которым он взялся за дело, не пропал даром. 

Сам того не ведая, он совершил подвиг…» («Первый учитель»). 
Анализ отрывков из художественных произведений мы предлагаем по-

строить, отвечая на вопросы: «Что значит профессионал, с вашей точки 
зрения?», «Должен ли быть профессионал духовным человеком?», «Что 
ждет общество, которое будет состоять из непрофессиональных людей?», 
«Можно ли назвать учителя Дюйшена профессионалом?», «В чем состоит 
подвиг Дюйшена?», «Можете ли вы назвать ценности вашей профессии», 
«Какие качества учителя вам импонируют? Есть ли они у вас?». 

Таким образом, для успешной профессиональной социализации сту-
денческой молодежи в условиях высшей школы должен быть сделан ак-
цент не только на подготовке грамотного специалиста, но и на формирова-
нии ценных для педагога личностных качеств, способствующих решению 
сложных профессионально-нравственных задач. 
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СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ДЛЯ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Социализация – это особый процесс включения ребенка в общество, процесс и ре-
зультат усвоения, активного воспроизводства индивидом социального опыта. Он может 
происходить как стихийно, так и целенаправленно (воспитание). Процесс социализации 
непрерывен и продолжается в течение всей жизни человека. Частью процесса социали-
зации является воспитание и обучение. Успешная социализация учащихся должна быть 
основной педагогической идеей каждой школы. Успешная реализация этой идеи может 
осуществляться только одним способом - созданием для ученика условий свободы, 
творчества, уважения каждого отдельного обучающегося и совместного взаимодей-
ствия. Школа выступает для ребенка первой и основной моделью социального мира. 
Для успешной социализации необходимо решить проблему создания комфортной обра-
зовательной среды обучающихся. 
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