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условия для успешной профессионализации в процессе уровневого обуче-

ния на всех этапах подготовки.  

Использование акмеологического подхода к профессиональному 

развитию позволит при подготовке студентов выстраивать образователь-

ные траектории с учетом личностных особенностей обучающихся для пе-

рехода начинающего профессионала на более высокие уровни профессио-

нального развития. 
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Проблема формирования профессионалов как субъектов труда, а 

также становления профессионализма как их качественной характеристи-

ки, была и остается актуальной в психологических и социально-

педагогических исследованиях. В области инженерной психологии – это 

работы В. Бодрова по психологии профессиональной пригодности, 

Ю. Стрелкова – в контексте проблемы операционально-смысловой струк-
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туры профессионального опыта; в психологии труда и профессиональной 

деятельности – работы Е. Климова по проблеме профессионального само-

определения, В. Шадрикова (системогенез профессиональной деятельно-

сти), Д. Завалишиной (анализ взаимосвязи профессионального развития и 

профессионального мышления), Л. Митиной (психология профессиональ-

ного развития учителя) и др.  

Обобщая данные теоретических и прикладных исследований в обла-

сти психологии профессиональной деятельности, (работы С. Дружилова, 

Е. Климова, Н. Кузьминой, А. Марковой, Л. Митиной, Ю. Поваренкова и 

др.), можем говорить о существенных достижениях относительно изучения 

сущности профессионализма как психологического феномена. Расшире-

нию представлений о профессионализме, его структуре и качественных 

характеристиках способствуют также исследования Б. Ананьева, 

А. Бодалева, А. Деркача, Н. Кузьминой и др. в области относительно новой 

отрасли психолого-педагогической науки – акмеологии, которые рассмат-

ривают проблему профессионализации как процесс восхождения к про-

фессиональным вершинам.  

Для обоснования собственной исследовательской позиции обратимся 

к толкованию термина «профессионализм» в современной психолого-

педагогической литературе. Так, Н. Кузьмина, Ф. Исмагилова, А. Маркова, 

трактуют его как совокупность определенных характеристик, определяю-

щих продуктивность профессиональной деятельности [4]. Другие исследо-

ватели, в частности, С. Дружилов [1], Е. Климов [3], подчеркивают значи-

мость индивидных и личностных характеристик профессионала, рассмат-

ривая профессионализм как систему Развивая мысль указанных авторов, 

мы рассматриваем профессионализм як системное образование на основе 

таких параметров: а) как свойство; б) как процесс; в) как состояние чело-

века-профессионала. Иными словами, профессионализм можно рассматри-

вать как интегральное образование в единстве наиболее стойких и харак-

терных особенностей субъекта профессиональной деятельности, которые 

постоянно проявляются и обеспечивают соответствующий количественно-

качественный уровень. В таком контексте, по нашему мнению, профессио-

нализм можно рассматривать как результат онтогенеза человека в процессе 

его профессионализации, а начальной ступенью считаем обучение в вузе. 

Если профессионализм рассматривать с процессуальной точки зре-

ния, то он, соответственно, должен проходить определенные этапы, кото-

рые содержательно отражают продвижение во временном измерении: 

начало, собственно течение процесса (экстенсивное или интенсивное раз-

витие, стагнация, деградация и т.д.), завершение.  

В такой логике С. Дружилов [1] выделяет следующие этапы развития 

профессионализма: допрофессионализм (начало профессиональной дея-

тельности, характеризующееся невысокой результативностью); собственно 

профессионализм (соответствие внутренним и внешним критериям, де-
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монстрация стабильно высоких результатов); суперпрофессионализм, что 

соответствует приближению к вершинам профессионального восхождения 

(акме); послепрофессионализм, который автор трактует как возможность 

стать наставником для других или стать экс-профессионалом. Соглашаясь 

в целом с логикой С. Дружилова, мы не разделяем позицию автора относи-

тельно завершающего этапа, поскольку она, по нашему мнению, допускает 

двоякое толкование – экс-профессионал – человек, который перестал ак-

тивно действовать и наставник – активно действующий субъект, обучаю-

щий других.  

Аналогичную позицию занимают и ученые в области психологии 

труда. В частности, Э. Зеер [2] рассматривает профессионализм как новое 

специфическое качество личности, являющееся результатом процесса из-

менения человека в целом – развития его индивидных, личностных, субъ-

ектных качеств, происходящего на этапе профессиональной подготовки и 

последующего самосовершенствования. То есть, профессионализм рас-

сматривается как результат профессионализации.  

Если рассматривать профессионализм с морфологической (струк-

турной) точки зрения, то на основе обобщения данных различных исследо-

ваний можно представить феномен профессионализма как целостную со-

вокупность трех подсистем: профессиональной продуктивности, системо-

образующим фактором которой выступает эффективность деятельности; 

профессиональной идентичности, ядром которой является профессиональ-

ная направленность; и профессиональной зрелости, ведущими компонен-

тами которой выступают смысл, профессиональные ценности, честь.  

С позиций акмеологии (А. Маркова [5]) сущность профессионализма 

может быть описана через соотношение мотивационной сферы личности 

(профессиональные ценности, цели, самооценка, уровень притязаний, 

структура мотивов) и операциональной (профессиональные способности, 

технологии и приемы как составные части профессионального мастерства 

и т. д.). Как видим, такое понимание близко представленной выше морфо-

логической точке зрения, а определяющим признаком (критерием) профес-

сионализма исследователи считает готовность к творческому решению 

профессиональных задач (А. Маркова), а также готовность к постоянному 

саморазвитию и самосовершенствованию (Э. Зеер).  

Обобщая различные подходы к трактовке сущности понятия «про-

фессионализм» и «профессионализация», «профессиональное становление 

личности» как отражение процессуального аспекта формирования профес-

сионала, акцентируем внимание на том, профессиональное и личностное 

становление в определенной степени рассматриваются как отдельные про-

цессы, на что, в частности, указывает и А. Фонарев [8]. По нашему мне-

нию, процесс профессионального становления личности является органич-

ной составляющей процесса общего становления личности человека на 

протяжении его жизненного пути, выбора жизненных стратегий. В таком 
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контексте развитие личности в профессии можно считать одним из спосо-

бов и средств ее целостного развития. 

Ряд авторов, в частности Л. Митина [6], Ю. Поваренков [7] рассмат-

ривают процесс профессионализации в его соотнесении с процессом соци-

ализации, что является целиком логичным, поскольку освоение професси-

онального опыта, ценностей и смыслов профессиональной деятельности во 

время вхождения в профессиональную среду как часть широкого социума, 

в котором вызревают и развиваются профессиональные требования. 

Рассматривая проблему становления педагога-профессионала, хотим 

акцентировать внимание на значимости взаимосвязи его сущностных ха-

рактеристик с профессиональным сознанием как интегратором личност-

ных и операциональных компонентов в процессе восхождения к вершинам 

профессионализма, начиная с обучения в вузе. 

Учитывая этот фактор, мы предлагаем рассматривать профессиона-

лизм как интегральное качество личности, которое формируется в профес-

сиональной деятельности и общении (первично закладывается на этапе 

профессиональной подготовки), в профессиональной среде как носителе 

профессионального опыта, инновационных идей, и проявляется не только 

в комплексе специальных знаний и умений, но и в системе освоенных цен-

ностей, смыслов, мотивации. 

Опираясь на данные многочисленных исследований и собственный 

педагогический опыт подготовки будущих специалистов в области до-

школьного и начального образования, считаем, что процесс профессио-

нальной подготовки как первичное звено становления профессионализма 

должен быть содержательно ориентирован на формирование профессио-

нального сознания и самосознания. Поскольку именно в этой структуре 

складывается целемотивационный и ценностно-смысловой компонент бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Такой подход к процессу становления и дальнейшей профессионали-

зации будущих специалистов требует создания соответствующей педаго-

гической среды, в которой целенаправленно будут формироваться пред-

ставления о ценностях и смыслах педагогической профессии, механизмы 

овладения технологиями профессиональной деятельности, выработки и 

принятия педагогических решений. Одним из значимых векторов профес-

сиональной подготовки, с нашей точки зрения, является формирование Я-

образа будущего педагога на основе соответствующей идеальной модели, 

который станет залогом успешной профессиональной деятельности.  

Обосновывая свою модель, мы обратились к известным моделям 

профессионального становления, в частности, модели адаптивного поведе-

ния и конструктивного развития, предложенных Л. Митиной [6]. Разделяя 

позицию автора в целом, мы, опираясь на положение С. Рубинштейна о 

двух способах жизни, считаем, что в данном случае более целесообразно 

было бы говорить не о двух моделях, а о двух уровнях профессионального 
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становления - адаптивном и конструктивном. Поскольку на пути становле-

ния, в т.ч. и профессионального, процесс адаптации является первичным 

(базовым) по отношению к другим, более высокого уровня сложности и, 

соответственно, содержания - процессам. 

Таким образом, организация процесса профессиональной подготовки 

будущих специалистов в области образования, рассматриваемая как пер-

вичный этап профессионализации, будет более эффективным на основе 

концептуальной модели педагогической деятельности. Реализация этой 

модели, которая, по сути, является восходящей от идеальной модели (Я-

образ педагогической деятельности) через адаптивную (освоение стандар-

тов профессиональной подготовки, формирование профессионально-

значимых личностных качеств) к конструктивной (овладение метакомпе-

тенциями, ориентация на творческое решение профессиональных задач) 

позволит оптимизировать путь становления педагога-профессионала. Ве-

дущим мотивационным фактором становления профессионализма в рамках 

реализации такой модели является стремление к самореализации, поиск и 

выбор жизненной стратегии, формирование философии профессионала, 

избирающего путь конструктивного профессионального развития (акме). 

В построении концептуальной модели профессиональной деятельно-

сти важную роль играет, по нашему мнению, профессиональное сознание, 

поскольку этот процесс требует согласованной деятельности мышления, 

мотивационно-ценностной, эмоционально-волевой и оценочно-

регулятивной сфер, использование профессиональных знаний в их акту-

альном и потенциальном проявлении. Развивая идею С. Дружилова и 

В. Хашиной [1], мы выделяем в структуре концептуальной модели профес-

сиональной деятельности (КМПД) три компонента: образно-целевой 

(включает цели-образы различного уровня, образы-объекты, образы-

условия); интеллектуально-информационный (обеспечивает овладение ин-

тегрированными знаниями, формирование конструктивного и рефлексив-

ного мышления) и технологический (способствует овладению широким 

спектром современных технологий, ориентированных на развитие лично-

сти учащихся).  

Таким образом, при условии построения процесса профессиональной 

подготовки как интерактивного взаимодействия субъектов деятельности 

(студенты, преподаватели, педагогические работники образовательных 

учреждений, что составляют ценностно-ориентированное сообщество), че-

рез формирование концептуальной модели профессиональной деятельно-

сти осуществляется становление педагога-профессионала. 

Резюмируя изложенное выше, отметим, что большинство исследова-

телей не рассматривают процесс профессионализации в контексте разви-

тия профессионального сознания и, соответственно, оно (сознание) не по-

зиционировалось как условие успешного профессионального развития и 

достижения профессиональных вершин. Хотя профессионально значимые 
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характеристики личности как субъекта деятельности тесно связаны с со-

знанием и обусловливают, с одной стороны, успешность профессиональ-

ного становления на всех его этапах, а с другой – саморазвитие и самосо-

вершенствование личности в профессиональной деятельности. 
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