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1)	интернализация	социальных	норм,	ре-
гулирующих	властные	отношения;

2)	 социально-политическая	 ориентация,	
первичное	 запечатление	 (импринтинг)	 об-
раза	вождя;

3)	 выбор	«своей»	социальной	 группы	и	
политической	позиции;

4)	вхождение	в	«свою»	социально-поли-
тическую	группу;

5)	усвоение	определенных	политических	
функций,	 реализация	 политического	 пове-
дения	[2].

И.А.	Щеглов	выделяет	три	основных	эта-
па	изучения	политической	социализации:

–	1	 этап:	 1960–1970-е	 гг.	 –	 акцент	 был	
сделан	на	изучении	роли	лидера	(авторитар-
ного	и	демократического	типа)	в	политике.	
Наиболее	 высокий	 интерес	 к	 теме	 в	 этот	
период	выявился	в	изучении	«детской»	по-
литической	социализации,	где	особое	место	
уделено	 необходимости	 организации	 про-
цесса	 политической	 социализации	 в	 дет-
ском	 возрасте	 и	 рассмотрению	 особенно-
стей	восприятия	детьми	политики	и	власти,	
а	также	деятельности	основных	институтов	
и	агентов	политической	социализации;

–	2	этап:	1975–1990	гг.	–	резкий	спад	на-
учного	интереса	к	проблемам	политической	
социализации,	что	объясняется	отсутствием	
адекватной	 детскому	 возрасту	 методологии	
исследования,	 преобладанию	 количествен-
ных	 исследований	 (неадаптированных	 по	
возрасту)	в	1960-х	гг.	над	качественными,	ко-
торые	 дали	некорректные	 результаты.	Клю-
чевой	причиной	кризиса	изучения	политиче-
ской	социализации	И.А.	Щеглов	называет	то,	
что	само	восприятие	процесса	политической	
социализации	 как	 «детского»	 процесса	 за-

В	 периоды	 трансформаций	 и	 перелом-
ных	 моментов	 молодежь	 всегда	 занимала	
лидирующие	 позиции	 в	 обществе	 и	 поли-
тике,	являлась	активным	участником	проис-
ходящих	в	стране	преобразований.	Станов-
ление	личности	как	субъекта	политики	про-
исходит	 постепенно	 по	 мере	 социального	
созревания	 человека,	 в	 процессе	 его	 поли-
тической	 социализации.	 Наиболее	 активно	
этот	процесс	протекает	в	молодом	возрасте.	
В	 ходе	 политической	 социализации	 дости-
гается	адаптация	граждан	к	существующей	
политической	системе,	что	является	одним	
из	важнейших	условий	ее	стабильности.	По-
этому	 теоретическое	 осмысление	 процесса	
политической	социализации	молодежи	всег-
да	вызывает	огромный	интерес	у	ученых.

В	 большинстве	 работ	 политическая	 со-
циализация	 определяется	 как	 процесс,	 в	
ходе	которого	у	личности	поэтапно	форми-
руются	определенная	картина	политическо-
го	мира,	опыт	политической	деятельности	и	
политического	общения.

Политическая	 социализация	 способству-
ет	усвоению	индивидом	политических	норм	
и	ценностей	социума,	накопленных	предыду-
щими	 поколениями,	 а	 также	 приобретению	
необходимых	 для	 участия	 в	 политической	
жизни	общества	навыков	и	опыта,	направле-
на	на	формирование	у	него	понятия	идентич-
ности	с	социальной	(политической,	конфес-
сиональной,	этнической)	группой,	принятие	
и	усвоение	им	интересов	этой	группы.

По	 мнению	 Ф.Н.	 Ильясова,	 политиче-
ская	 социализация	 –	 процесс	 включения	
индивида	 в	 систему	 властных	 отношений	
и	структур.	Этот	процесс	имеет	следующие	
составляющие:
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крывало	 прочие	 научные	 альтернативы	 ис-
следования	данной	области	знания;

–	3	 этап:	 с	 1990-х	 гг.	 –	 возобновляется	
научный	 интерес	 к	 исследованию	 полити-
ческой	 социализации.	 Процесс	 политиче-
ской	 социализации	 описывается	 как	 про-
цесс,	продолжающийся	на	протяжении	всей	
жизни	 человека.	 Фокус	 проблемы	 теперь	
выстраивается	вокруг	понятия	«гражданин»	
и	 его	 электорального	 и	 политического	 по-
ведения,	 проблемы	 политической	 грамот-
ности,	 политической	 информированности	
и	 осведомленности,	 уровня	 образования,	 а	
также	 групповых	 (этнических,	 гендерных,	
классовых,	 возрастных,	 межпоколенческих	
и	др.)	отличий	[4].

Е.Б.	Шестопал выделяет	две	основные	тен-
денции	к	изучению	политического	поведения	
личности	 и	 проблем	 социализации.	 Первая	
традиция	 представляет	 субъект-объектный	
подход,	когда	социализируемый	индивид	рас-
сматривается	как	объект	воздействия	агентов	
политической	социализации	[5].

Все	 больше	 возрастает	 потребность	 в	
исследовании	 молодежной	 проблематики	
и	 поиске	 путей	 решения.	Объясняется	 это,	
прежде	всего,	тем,	что	молодежь	содержит	
код	 преемственности	 поколений,	 который	
обеспечивает	 само	 воспроизводство	 обще-
ства.	 Особенностью	 рассмотрения	 пробле-
мы	 стало	 стремление	 найти	 общие	 харак-
теристики	 и	 универсальные	 определения	
молодежи,	 однако	 теоретическое	 осмысле-
ние	молодежи	в	разные	времена	зависело	от	
конкретной	 исторической	 ситуации.	Моло-
дежь	как	 особая	 группа	 в	 структуре	 обще-
ства	изучается	различными	гуманитарными	
науками,	дискуссии	по	поводу	определения	
понятия	«молодежь»	ведутся	уже	давно.

В	настоящее	время	молодежь	понимает-
ся	 как	 особая	 социально-демографическая	
группа,	выделяемая	на	основе	совокупности	
возрастных	 характеристик,	 особенностей	
социального	 положения	 и	 обусловленных	
этими	 обстоятельствами	 социально-психо-
логических	свойств,	которые	определяются	
уровнем	социально-экономического	и	куль-
турного	развития,	особенностями	социали-
зации	в	данном	обществе	[1].

В	 исследованиях	 молодежи	 как	 особой	
социальной	 группы	 сложилось	 несколько	
основных	 подходов	 к	 ее	 изучению.	 Одно	
из	первых	направлений	исследования	пред-

ставлено	 социокультурными	 концепциями,	
в	 которых	 феномен	 молодежи	 рассматри-
вается	 в	 контексте	 присущих	 ей	 культур-
ных	 свойств	 и	 функций	 (Э.	 Шпрангер,	
А.Р.	Браун,	 Б.К.	 Малиновский,	 М.	 Мид,	
А.С.	Запесоцкий,	Е.Л.	Омельченко	и	др.).

В	соответствии	с	этими	подходами	уче-
ные	предпринимают	попытки	вычленения	и	
унификации	«признаков»	молодежи	как	со-
циального	феномена.

На	основе	анализа	работ	российских	ав-
торов	можно	выделить	следующие	призна-
ки	молодежи:

–	возрастные	(И.С.	Кон,	С.Н.	Иконникова);
–	социально-исторические	 (В.Г.	 Попов,	

И.М.	Ильинский,	П.И.	Бабочкин);
–	социологические	 (В.Т.	 Лисовский,	

В.Н.	Чупров);
–	духовно-культурологические	(О.Н.	Коз-

лов,	Э.Ф.	Тагиров);
–	социально-психологические	(И.С.	Кон,	

П.М.	Якобсон,	М.С.	Яницкий);
–	культурологические	 (С.И.	Ле	викова,	

В.А.	Бобахо,	С.Е.	Баразгова)	[4].
Обратим	внимание	на	студенческую	мо-

лодежь,	так	как	она является	авангардной	ча-
стью	молодежи.	В	целом	 ей	 свойственно,	 в	
отличие	от	остальной	части	общества,	более	
осознанное	 отношение	 к	 происходящим	 в	
стране	 и	 мире	 политическим	 процессам.	
Кроме	 того,	 студенческую	 молодежь	 вол-
нуют	вопросы	карьеры,	в	том	числе	и	через	
социальные	 лифты,	 предоставляемые	 во-
влечением	в	политически	активную	жизнь,	а	
также	благодаря	участию	в	той	или	иной	пар-
тии,	движении,	организации	[3,	c.	133].

Проблемы	 изучения	 студенчества	 беспо-
коят	ученых	и	практиков	не	одно	десятилетие.	
В	то	же	время	дефицит	научных	знаний	о	со-
временном	студенчестве	ощущается	и	сейчас.	
Особенно	важной	выявляется	детальная	раз-
работка	 педагогических	 аспектов,	 призван-
ных	обеспечить	воспитательную	практику	те-
оретико-методологическими	 конструкциями,	
которые	 отражают	 современную	 специфику	
отечественного	высшего	образования.

По	 мнению	 отдельных	 исследователей,	
студенчество	–	одна	из	самых	проблемных	
социальных	групп,	которая	испытывает	ди-
намические	 внутренние	 изменения,	 сопро-
вождаемые	 усложнением	 взаимосвязей	 и	
отношений	 в	 социальной	 структуре	 совре-
менного	общества.
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Причин	здесь	несколько,	назовем	основ-
ные:

–	во-первых,	 по	 половым,	 социальным,	
возрастным	показателям	студенчество	явля-
ется	наиболее	мобильной	группой;

–	во-вторых,	 студенчество	 –	 это	 отно-
сительно	 автономная	 социальная	 группа	 с	
повышенной	 адаптивностью	 к	 различным	
социально-экономическим	и	 политическим	
изменениям	 в	 обществе,	 институциональ-
ным	и	ценностно-нормативным	актам;

–	в-третьих,	 со	 студенчеством	 в	 обще-
стве	 традиционно	 связывают	 конкретные	
направления	 и	 темпы	 социальных	 измене-
ний,	в	которых	студенчество	принимает	ак-
тивное	участие;

–	в-четвертых,	студенчество	имеет	высо-
кий	интеллектуальный	потенциал	и	чувство	
социального	альтруизма,	что	делает	его	сво-
еобразным	 «социальным	 лифтом»	 между	
различными	группами;

–	в-пятых,	 в	 обществе	 студенчество	
играет	 противоречивую	 роль,	 поскольку,	 с	
одной	стороны,	выступает	субъектом	новой	
социальной	деятельности,	с	другой	–	явля-
ется	фактором	общественной	стабильности,	
имеет	свои	привилегии	на	будущее.

Мы	 будем	 рассматривать	 студенчество	
как	 специфическую	 социальную	 группу,	
ориентируясь	на	феномены	групповой	пси-
хологии,	 корпоративных	 форм	 поведения,	
ценностных	ориентаций,	установок	и	меха-
низмов	социализации.

Особенности	 современного	 студенче-
ства	могут	быть	определены	исходя	из	того,	
какие	специфические	социальные	функции	
в	обществе	выполняет	студенчество,	какую	
позицию	 оно	 занимает.	 Социальная	 функ-
ция	студенчества	заключается	в	том,	чтобы	
подготовить	 себя	 к	 выполнению	 особых	
профессиональных	 культурно-этических	
задач	преимущественно	интеллектуального	
и	управленческого	характера.	Эта	функция	
определяется	 необходимостью	 воспроиз-
водства	 социальной	 структуры	 общества	 и	
дифференцированной	 подготовкой	 специ-
алистов	 в	 соответствии	 с	 общественными	
потребностями.	Однако	этим	не	исчерпыва-
ется	 социальная	функция	 студенчества.	Не	
менее	 важным	является	 сам	процесс	 соци-
ализации	личности	 студента	 во	 время	 обу-
чения	и	внеучебной	деятельности,	который	
влияет	не	только	на	систему	высшего	обра-

зования,	но	и	–	опосредованно	–	на	развитие	
всего	современного	общества.

Социальная	 функция	 во	 многом	 опре-
деляет	 специфику	 социальной	 позиции	
студенчества	 в	 обществе.	 В	 большинстве	
современных	стран	студенчество	представ-
ляет	 собой	 открытую	 социальную	 группу,	
которая	формируется	за	счет	лучших	пред-
ставителей	 разных	 слоев	 общества.	 При	
этом	 студенчество	 перманентно	 изменчиво	
по	 своему	 персональному,	 социальному,	
половому	 составу	 и	 целиком	 меняется	 за	
4–5-летний	 цикл.	 За	 этот	 период	 из	 разно-
образного	в	социальном	плане	конгломера-
та	первокурсников	формируется	единый	по	
своим	 профессионально-мировоззренче-
ским	 характеристикам	 новый	 социальный	
слой	–	интеллигенция.

Исходя	из	отмеченных	нами	социальных	
функций	и	позиций	в	обществе,	мы	опреде-
ляем	следующие	характерные	особенности	
студентов.

Прежде	 всего,	 это	 особенности	 возрас-
та.	 Принадлежность	 к	 студенчеству	 опре-
деляется	возрастными	критериями,	нижняя	
граница	которых	на	практике	размыта	и	обу-
словливается	наличием	аттестата	о	среднем	
образовании,	а	верхняя	традиционно	не	вы-
ходит	за	30-летний	рубеж.

Сущностной	 особенностью	 студенче-
ства	как	особой	социальной	группы	являет-
ся	учебная	деятельность.	Для	нее	характер-
ны	следующие	специфические	черты:

–	ведущими	 формами	 занятий	 высту-
пают	 лекции,	 семинарские	 и	 практические	
занятия,	 научные	 исследования,	 самостоя-
тельная	работа,	подготовка	рефератов,	кур-
совых	и	дипломных	работ,	различные	виды	
практик,	зачетно-экзаменационные	сессии;

–	содержание	обучения	относится	к	спе-
циальным	профессиональным	научным	от-
раслям,	которые	определяют	специфику	бу-
дущей	профессии	студента;

–	обучение	ведется	наиболее	квалифици-
рованными	научно-педагогическими	кадра-
ми,	которые	имеет	регион	в	это	время;

–	в	 случае	 успешного	 обучения	 студент	
получает	стипендию	–	пособие,	размер	ко-
торого	 устанавливается	 государством.	Сту-
дент	 может	 получать	 и	 негосударственные	
стипендии,	 утвержденные	 различными	 об-
щественными	структурами	за	успех	в	учебе	
и	научной	работе;
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–	специфику	 обучения	 в	 вузе	 составляет	
единство	 учебно-воспитательного	 процесса	
с	занятиями	научно-исследовательской	рабо-
той,	а	также	практическое	овладение	умени-
ями	и	навыками	выбранной	специальности;

–	наконец,	 после	 завершения	 обучения	
основная	масса	студентов	получает	направ-
ление	на	работу	по	полученной	в	вузе	спе-
циальности.

Политическая	 социализация	 студенче-
ства	 фокусируется	 в	 нескольких	 ведущих	
представлениях:

–	во-первых,	 по	 масштабу	 распростра-
нения	 она	 может	 рассматриваться	 как	 яв-
ление	 общегосударственного	 масштаба,	 а	
по	своим	последствиям	–	как	фактор,	непо-
средственно	влияющий	на	будущее	страны.	
Отсюда	 –	 необходимость	 социально-педа-
гогического	сопровождения	этого	процесса	
не	в	единичных,	изолированных	вариациях,	
а	в	виде	продуманной	государственной	по-
литики;

–	во-вторых,	 по	 временным	 характери-
стикам	политическая	социализация	студен-
чества	 является	 бессрочным	 процессом	 с	
выраженными	 этапами	 его	 актуализации.	
Эти	этапы	определяются,	с	одной	стороны,	
подвижностью	 студенческого	 контингента,	
который	полностью	обновляется	раз	в	5	лет,	
с	другой	–	обострением	политической	ситу-
ации,	что	 связано	с	проведением	масштаб-
ных	 политических	 мероприятий	 (выборы,	
манифестации,	 политические	 акции,	 рефе-
рендумы	и	т.д.);

–	в-третьих,	 по	 своим	функциональным	
характеристикам	 политическая	 социализа-
ция	 студентов	 предполагает	 не	 только	 ов-
ладение	политической	культурой,	не	менее	
важными	являются	задачи	сопутствующего	
плана	 –	 гражданское	 самоопределение	 мо-
лодежи,	 включение	 в	 гражданское	 обще-
ство,	 адаптация	 к	 новым	 социально-эконо-
мическим	условиям;

–	в-четвертых,	 по	 форме	 противоречий,	
которые	 решаются,	 политическая	 социали-
зация	 студенчества	 является	 проблемой	 по-
лифункционального	 характера,	 поскольку	
она	порождена	 комплексом	противоречий	и	
конфликтов	в	функционировании	политиче-
ских	 институтов	 в	 современном	 обществе.	
А,	 следовательно,	 ее	 решение	 возможно	 на	
уровне	междисциплинарной	интеграции,	что	
предполагает,	как	это	представлено	в	нашем	

случае,	 не	 только	 исследование	 механизма	
политической	социализации,	но	и	выработку	
технологии	его	педагогической	поддержки.

Вступая	 в	 активную	 самостоятельную	
жизнь,	 студенчество	 решает	 для	 себя	 про-
блемы,	которые	принято	считать	важными.	
Это	проблемы	жизненного,	профессиональ-
ного	 и	 эмоционально-ценностного	 выбора.	
Возрастающая	 активность	 процесса	 само-
определения	 личности	 обусловлена	 по-
требностью	 занять	 внутреннюю	 позицию	
взрослого	человека	в	связи	с	поступлением	
в	высшее	учебное	заведение,	когда	будущее	
приобретает	осязаемые	черты.

Таким	 образом,	 феномен	 политической	
социализации	студенческой	молодежи	бази-
руется	на	общих	представлениях	о	понятии	
политичности	как	одного	из	проявлений	со-
циальности	личности.	С	социально-педаго-
гической	точки	зрения,	политичность	явля-
ется	возможностью	личности	осознано	вос-
принимать	политику	и	политическую	жизнь	
общества,	 при	 этом	 подобное	 восприятие	
предвидит	 активную,	 а	 не	 созидательную	
позицию	личности.

Личность,	 которая	 идентифицирует	 себя	
в	 политической	 жизни	 общества,	 способна	
реагировать	на	политические	события,	адек-
ватно	оценивать	свое	место	в	системе	обще-
ственного	управления,	взвешенно	подходить	
к	оценке	личностных	целей	и	возможностей	
в	 политической	 деятельности.	 Социально-
педагогический	подход	к	политической	соци-
ализации	студенческой	молодежи	предвидит	
не	 только	ее	привлечение	к	процессу	функ-
ционирования	 общественно-политических	
институтов,	 овладению	нормами,	 традиция-
ми,	знаниями,	заложенными	в	этой	отрасли,	
но	и	непосредственное	переведение	их	в	соб-
ственные	ценности,	ориентации,	убеждения.	
Педагогический	аспект	исследования	лежит	
в	 том,	 чтобы	 целенаправленно	 создать	 си-
стему	педагогического	обеспечения,	которая	
ставит	студента	в	позицию	субъекта	полити-
ческой	жизни,	что	влияет	на	создание	в	его	
сознании	и	поведении	ценностных	структур	
современного	общества.
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ности	(Е.А.	Акмаева),	интегральное	качество	
личности	 (О.В.	 Царькова),	 целеустремлен-
ность	личности	(Е.В.	Кулешова),	определен-
ная	совокупность	знаний,	умений	и	навыков	
(А.	Пет	ровский),	одно	из	психических	состо-
яний,	 проявление	 индивидуально-личност-
ных	 качеств	 (А.	 Пуни),	 целенаправленное	
проявление	личности	(М.	Дьяченко,	Л.	Кан-
дыбович),	проявление	способностей,	свойств	
личности,	которые	дают	возможность	эффек-
тивно	 выполнять	 определенные	 действия	
(В.	Крутецкий,	В.	Сластенин	и	др.)	[10].

Обзор	научных	публикаций	показывает,	
что	 существуют	 разные	 дефиниции	 этого	
понятия,	и	в	общем	под	«готовностью»	по-
нимается	 желание	 действия,	 подготовка	 к	
нему	 или	 настроенность	 на	 действие;	 осо-
бое	 психическое	 состояние,	 установка	 на	
определенное	 поведение;	 установка,	 наме-
рение,	 способность	 к	 осуществлению	 дея-
тельности;	 умение	 выполнять	 определен-
ные	операции,	состояние	подготовленности.

Подчеркнем,	 что	 определение	 содержа-
ния	и	структуры	«готовности»	авторами	за-
висит	от	выбранного	концептуального	под-
хода	(личностного	и	функционального).

Так,	 в	 свете	 личностного подхода	 «го-
товность»	 характеризуется	 проявлением	
индивидуальных	 качеств	 личности,	 обу-
словленных	 эффективным	 характером	 дея-

Одним	из	непременных	условий	эффек-
тивности	 профессиональной	 деятельности	
является	профессиональная	готовность	спе-
циалиста.

В	 научной	 литературе	 феномен	 «готов-
ность»	 рассматривается	 с	 разных	 точек	 зре-
ния.	 Каждый	 из	 авторов	 характеризует	 это	
понятие	 в	 зависимости	 от	 предмета	 своей	
исследовательской	 деятельности.	 Основные	
подходы,	 на	 наш	 взгляд,	 могут	 быть	 пред-
ставлены	следующими	формулировками:	как	
уровень	 личной	 организации	 (В.А.	Ядов);	
как	 синтез	 качеств	 личности,	 мотивов,	 си-
туаций	и	состояний	 (М.А.	Котик,	В.А.	Кру-
тецкий,	Г.И.	Хозяинов	и	др.);	как	слаженное	
особое	 личностное	 образование	 (Е.А.	Ак-
маева,	 В.И.	Загвязинский,	 К.А.	 Некрасо-
ва,	 И.Г.	Прокопенко	 и	 др.);	 как	 подготов-
ленность	 к	 деятельности	 (М.И.	Дьяченко,	
Э.Ф.	Зеер,	 Л.А.	Кандыбович,	 В.А.	Понома-
ренко,	В.А.	Сластенин	и	др.);	как	устойчивая	
характеристика	 личности,	 ее	 определенное	
функциональное	 состояние	 (В.В.	Давыдов,	
Н.Д.	Левитов,	А.В.	Петровский	и	др.);	как	ка-
чество	личности,	включающее	совокупность	
компетентностей,	 необходимых	 для	 про-
фессиональной	деятельности	 (С.В.	Карпова,	
А.В.	Карпенко,	А.А.	Шумейко).	Ряд	авторов	
рассматривает	понятие	«готовность»	как	ин-
тегрированное	 системное	 образование	 лич-



       Педагогическое образование и наука, 2023, № 1

121

тельности	с	высокой	результативностью;	по 
функциональному подходу –	 определенным	
психическим	состоянием	личности,	при	ко-
тором	 актуализируются	 способности	 лич-
ности	для	эффективного	выполнения	пред-
лагаемых	задач.

Как	 отмечает	 В.	 Сластенин,	 готовность	
к	деятельности	–	это	способность	человека	
к	эффективному	и	уверенному	выполнению	
профессиональной	 деятельности,	 сочетаю-
щая	в	себе	установки	на	восприятие	задачи,	
модели	 вероятного	 поведения,	 выяснение	
определенных	методов	деятельности,	оцен-
ку	 собственных	 возможностей	 по	 сравне-
нию	с	 возможными	 затруднениями	 с	необ-
ходимостью	достижения	результата	[10].

В	свою	очередь,	М.	Виноградова	готов-
ность	к	деятельности	определяет	как	актив-
ное	 состояние	 личности,	 обеспечивающее	
ее	самореализацию	в	постановке	и	решении	
определенных	 задач	 с	 учетом	 конкретных	
условий	и	собственного	опыта	[1].

Следовательно,	 можно	 говорить	 о	 том,	
что	готовность	личности	к	осуществлению	
определенной	 деятельности	 проявляется,	
прежде	 всего,	 в	 ее	 способности	 к	 органи-
зации,	 выполнению	 и	 регулированию	 этой	
деятельности	в	оперативной	или	долгосроч-
ной	перспективе.

Следуя	алгоритму	нашего	исследования,	
считаем	 целесообразным	 обратить	 внима-
ние	 на	 анализ	 определения	 понятия	 «про-
фессиональная	готовность».

В	результате	анализа	научной	литературы	
мы	выделили	разнообразные	мнения	относи-
тельно	понимания	понятия	«профессиональ-
ная	 готовность»	 ученых	 (С.	 Бондаренко,	А.	
Курлыгиной,	К.	Платонова,	В.	Чичикина):

–	«профессиональная	 готовность»	 –	
сложное	 психолого-педагогическое	 явле-
ние,	 сочетающее	 взаимосвязанные	 пси-
хологические	 особенности	 и	 моральные	
качества	 личности,	 социально-ценностные	
мотивы	 выбора	 профессии,	 способы	 по-
ведения,	 специальные	 профессиональные	
знания,	умения	и	навыки,	обеспечивающие	
специалисту	 возможность	 работать	 в	 вы-
бранной	им	профессиональной	сфере	[14];

–	«профессиональная	 готовность»	 –	 ак-
тивно-действенное	 состояние	 личности,	
сложное	 ее	 качество,	 система	 интегриро-
ванных	 свойств;	 является	 закономерным	
результатом	специальной	подготовки,	само-

определения,	 образования	 и	 самообразова-
ния,	воспитания	и	самовоспитания	[5];

–	«профессиональная	 готовность»	 –	 это	
совокупность	разного	рода	готовностей:	го-
товность	 к	 профессиональному	 обучению	
как	 ориентация,	 профессиональная	 готов-
ность	 как	 процесс	 овладения	 профессией,	
личностная	готовность	как	наличие	адекват-
ных	 личностных	 качеств,	 психологическая	
готовность	как	адаптация	после	завершения	
обучения	[11];

–	«профессиональная	готовность»	–	инте-
гративное	 личностное	 качество	 и	 определя-
ющая	 предпосылка	 эффективности	 деятель-
ности	после	окончания	вуза,	обеспечивающая	
молодому	специалисту	успешное	выполнение	
своих	обязанностей,	 правильное	использова-
ние	знаний,	опыта,	сохранение	самоконтроля	
и	перестроение	при	появлении	непредвиден-
ных	помех;	является	решающим	условием	его	
быстрой	 адаптации	 к	 условиям	 труда,	 даль-
нейшего	 профессионального	 совершенство-
вания	и	повышения	квалификации	[6];

–	«готовность	к	тому	или	иному	виду	про-
фессиональной	деятельности»	–	целенаправ-
ленное	 выражение	 личности,	 включающее	
се	убеждения,	взгляды,	отношение,	мотивы,	
чувства,	 волевые	 и	 интеллектуальные	 каче-
ства,	знания,	навыки,	умения,	установки	[2];

–	«профессиональная	 готовность»	 –	
субъективное	 состояние	 личности,	 осозна-
ющей	 себя	 способной	 и	 подготовленной	 к	
той	или	иной	деятельности	и	стремящейся	
к	ее	выполнению	[9];

–	«профессиональная	 готовность»	 –	 ин-
тегральное	образование	на	основе	потребно-
стей	и	способностей,	которое	характеризует	
социально-нормативный	уровень	преобразо-
вания	общественных	отношений	в	професси-
ональной	сфере	этой	деятельности	в	систему	
функций	субъекта	этой	деятельности	и	опре-
деляет	ее	результативность	[14];

Для	нашего	исследования	в	целом	близ-
ким	является	определение	готовности	к	про-
фессиональной деятельности,	сформулиро-
ванное	 А.	 Корнеевой	 и	 Н.	 Киреевым,	 под	
которой	понимается	целостное	личностное	
образование,	 характеризующееся	 совокуп-
ностью	внешних	и	внутренних	мотивов,	по-
буждающих	 студентов	 к	 реализации	 своих	
профессиональных	знаний,	навыков	и	уме-
ний	в	современной	социокультурной	сфере;	
наличием	 высокого	 уровня	 сложившихся	
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общепрофессиональных	 компетенций,	 а	
также	рефлексией	[5].

Итак,	представленные	подходы	и	анализ	
понятия	 «профессиональная готовность» 
позволяют	 нам	 сделать	 вывод,	 что	 она	 как	
сложное	психологическое	образование,	как	
система	 интегрированных	 свойств	 лично-
сти	 является	 существенным	 условием	 по-
ложительного	отношения	личности	к	своей	
будущей	профессиональной	деятельности	и	
обеспечивает	 адекватное	 рациональное	 ис-
пользование	 личностью	 приобретенных	 в	
процессе	 обучения	 теоретических	 знаний,	
практических	умений	и	навыков.

Для	нас	важным	является	рассмотрение	
понятия	 «профессиональная	 готовность	 к	
педагогической	деятельности».

А.	Войченко	подчеркивает,	что	по	своей	
структуре	профессиональная	готовность	вы-
пускника	педагогического	вуза	к	педагогиче-
ской	 деятельности	 является	 многослойным	
образованием,	 компоненты	 которого	 тесно	
взаимосвязаны	 и	 взаимообусловлены,	 и	 от-
сутствие	у	будущего	учителя	хотя	бы	одного	
из	этих	компонентов	обязательно	приведет	к	
возникновению	 диспропорции	 в	 структуре	
личности	специалиста.	Исследователь	опре-
деляет	 ее	 как	 свойство	 и	 состояние	 лично-
сти,	 уровень	 профессиональной	 подготовки	
выпускника	педагогического	заведения	выс-
шего	образования,	профессиональную	готов-
ность	к	педагогической	деятельности	[2].

Наиболее	 содержательно	 профессиональ-
ную	 готовность	 к	 педагогической	 деятель-
ности	рассматривает	в	работах	В.	Сластенин,	
который	определяет	ее	как	сложное	личност-
ное	 образование,	 которое	 выступает	 важной	
характеристикой	профессионализма	учителя-
воспитателя	и	является	особым	психическим	
состоянием,	 предусматривающим	 наличие	
у	 субъекта	 образа	 структуры	 определенного	
действия	 и	 профессиональной	 направлен-
ности	 сознания	 на	 его	 исполнение	 и	 вклю-
чающего	в	себя	разного	рода	наставления	на	
осознание	 педагогической	 задачи,	 модели	
вероятного	 поведения,	 определение	 специ-
альных	способов	деятельности,	оценку	своих	
возможностей	в	их	соотношении	с	будущими	
трудностями	 и	 необходимостью	 достижения	
определенного	результата	[11].	Отметим,	что	
в	структуру	профессиональной	готовности	В.	
Сластенин	предлагает	включать	психологиче-
скую,	 научно-теоретическую,	 практическую,	

психофизиологическую	и	физическую	готов-
ность.	На	основе	этой	структуры	основными	
показателями	сформированности	профессио-
нальной	готовности,	по	В.	Сластенину,	явля-
ется	направленность	на	педагогическую	дея-
тельность,	объем	знаний,	необходимых	для	ее	
осуществления,	 общепедагогические	 умения	
и	навыки;	наличие	предпосылок	и	сформиро-
ванность	 профессионально	 важных	 качеств,	
что	для	нас	представляет	особый	исследова-
тельский	интерес	[12].

Н.	Щуркова	 выделяет	 в	 готовности	 пе-
дагога	к	профессиональной	педагогической	
деятельности	 такие	 личностные	 качества,	
как	 совокупность	 социально-психологиче-
ских	образований,	оказывающих	факторное	
влияние	на	профессиональный	результат	де-
ятельности	педагога	[17].

Сопоставление	 результатов	 анализа	 ис-
следований	позволяет	сделать	вывод	о	том,	
что	 профессиональная готовность к педа-
гогической деятельности	 является	 законо-
мерным	результатом	специальной	подготов-
ки,	 интегративным	 показателем	 высокого	
уровня	 профессиональной	 квалификации,	
которая	определяется	достаточным	уровнем	
способностей,	 определенными	 знаниями,	
профессиональными	 навыками,	 умениями,	
опытом	личности	и	наличием	мотивов.

Так,	 М.	 Дьяченко	 и	 Л.	 Кандыбович	 в	
структуре	 профессиональный	 готовности	
выделяют	такие	компоненты,	как	мотиваци-
онный,	 который	включает	позитивное	отно-
шение	к	профессии,	наличие	интереса	к	ней	
и	другие	стойкие	профессиональные	мотивы;	
ориентационный,	который	предполагает	на-
личие	у	будущих	специалистов	 знаний	осо-
бенностей	профессиональной	деятельности;	
операционный,	включающий	владение	необ-
ходимыми	знаниями,	умениями,	профессио-
нальными	 способами,	 приемами,	 методами	
работы;	волевой,	 который	состоит	в	умении	
владеть	собой	при	выполнении	своих	функ-
циональных	обязанностей,	осуществлять	са-
моконтроль;	 оценочный,	 включающий	 уме-
ния	оценить	свою	деятельность,	соотнести	ее	
с	 деятельностью	 профессионалов	 в	 данной	
области;	мобилизационноустановочный	[4].

С	 точки	 зрения	 К.	 Дурай-Новаковой,	
важнейшую	 роль	 играют	 такие	 составля-
ющие	 профессиональной	 готовности,	 как	
мотивация	и	общая	подготовка	к	професси-
ональной	 деятельности,	 установка	 на	 про-
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фессиональную	деятельность,	 потребности	
и	 свойства	 личности,	 удовлетворенность	
деятельностью,	мобилизация	умений.	Соот-
ветственно,	в	структуре	профессиональной	
готовности	автор	выделяет	такие	компонен-
ты,	 как	 мотивационный,	 ориентационно
познавательнооценочный	 (знания	 и	 пред-
ставления	 о	 содержании	 профессии	 и	 тре-
бования	 к	 выполнению	 профессиональных	
ролей,	 способы	 решения	 профессиональ-
ных	 задач,	 самооценка	 профессиональной	
подготовленности);	 эмоциональноволевой,	
операционнодеятельностный,	 установоч-
ноповеденческий компоненты	[3,	с.	44].

Более	обобщенно	представляет	структу-
ру	профессиональной	 готовности	В.	Чичи-
кин.	 Он	 выделяет	 в	 структуре	 готовности	
информационный,	операционный	и	мотива-
ционный	компоненты.	Они,	соответственно,	
характеризуют	 знания,	 способы	деятельно-
сти	и	потребности	[14].

В	 концепции	 Д.Н.	 Узнадзе	 профессио-
нальная	 готовность	 к	 педагогической	 дея-
тельности	является	целостным	образовани-
ем,	 который	 характеризует	 личностное	 со-
стояние	субъекта,	на	основе	которого	возни-
кает	деятельность	определенного	характера	
и	направленности	[13].

Не	 трудно	 заметить,	 что	 в	 каждом	 из	
обозначенных	 выше	подходов	 к	 изучаемой	
проблеме,	хоть	и	в	разной	степени,	но	при-
сутствует	психологическая	составляющая.

Таким	 образом,	 при	 всем	 многообразии	
подходов	к	феномену	«профессиональная	го-
товность»	сущность	данного	понятия	можно	
достаточно	 условно	 разделить	 на	 четыре	
группы:

1)	 те,	 в	 которых	 профессиональная	 го-
товность	 рассматривается	 с	 точки	 зрения	
полученной	 подготовки	 к	 деятельности	 в	
определенной	сфере,	т.е.	профессиональная	
готовность	 =	 обученности	 человека	 (В.Д.	
Шадриков	и	др.);

2)	 те,	 в	 которых	 профессиональная	 го-
товность	 связана	 с	 личностными	 качества-
ми	человека	(К.К.	Платонов	и	др.);

3)	те,	которые	связывают	профессиональ-
ную	готовность	с	определенным	состоянием	
личности,	 позволяющим	 эффективно	 зани-
маться	 трудовой	 деятельностью	 (Э.Ф.	 Зеер,	
А.М.	Павлова,	О.Н.	Садовникова	и	др.);

4)	широкие	 интегративные	 подходы,	 то	
есть	те,	которые	включают	в	себя	компонент	

личностных	 качеств,	 состояние	 психики	 и	
уровня	 подготовленности	 личности	 к	 про-
фессиональной	 деятельности	 (С.С.	 Ильин,	
В.А.	Сластенин	и	др.)	[16,	с.	184].
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Анализ	 проблемы	 профессионально-
личностного	 развития	 преподавателя	 выс-
шей	 школы	 в	 философской,	 психологиче-
ской	 и	 педагогической	 литературе	 создал	
предпосылки	 для	 разработки	 и	 теоретиче-
ского	обоснования	педагогической	системы	
профессионально-личностного	 развития	
преподавателя	 применительно	 к	 практике	
высшей	школы.

Системный	 подход	 в	 качестве	 методо-
логической	 основы	 исследования	 мы	 при-
меняем	 постольку,	 поскольку	 он	 позволяет	
объяснить	 интегративные	 свойства	 и	 каче-
ства	 объекта,	 понять	 сложноорганизован-
ный	 объект	 как	 целостность,	 выяснить	 его	
структуру	и	характер	элементов,	закономер-
но	обуславливающих	качественную	опреде-
ленность	 системного	 объекта	 [5].	 Прежде	
чем	 анализировать	 процесс	 профессио-
нально-личностного	 развития	 преподавате-
ля	 высшей	 школы	 с	 заявленных	 позиций,	
считаем	 необходимым	 осуществить	 анализ	
основных	 характеристик	 системности	 как	
одной	 из	 методологических	 составляющих	
научного	исследования.

Рассматривая	 системный	 подход	 как	
методологическую	 основу	 научного	 иссле-
дования,	 обратим	 внимание	 на	 лингвисти-
ческие,	 социологические	 и	 философские	
аспекты	 анализируемого	 понятия.	 Анализ	
научной	 литературы	 по	 вопросам	 систем-
ных	исследований	показал	многогранность	
подходов	 к	 определению	 понятия	 «систе-
ма».	В	частности,	в	лингвистической	пара-
дигме	 толкование	 понятия	 «системы»	 за-
фиксировано	в	толковом	словаре	В.И.	Даля	
в	следующей	редакции:	это	«план,	порядок	
распределения	 частей	 целого,	 предопреде-
ленное	 устройство,	 ход	 чего-либо	 в	 после-
довательном	порядке»	[4].

Целесообразно,	 кроме	 этого,	 принять	
во	 внимание	 определение,	 представленное	
в	 словаре	 «Wedster’s	 Revised	 Unabridged	
Dictionary»:	 это	 «совокупность	 объектов,	
подчиненных	 четко	 или	 по	 определенному	
особому	порядку,	как	правило,	логическому	
или	 научному;	 целое	 объектов,	 связанных	
каким-то	 общим	 законом,	 принципом	 или	
целью;	 объединение	 принципов	 или	 эле-
ментов,	 составляющих	 единое	 целое»	 [17].	
Также	 мы	 находим	 следующее	 толкование:	
«(гр.	 systema	 –	 целое,	 состоящее	 из	 частей	
соединение)	–	множество	элементов,	находя-

щихся	в	отношениях	и	связях	друг	с	другом,	
образующих	 определенную	 целостность,	
единство»	 [15].	 Бесспорно,	 в	 названных	
определениях	 систему	 рассматривают	 как	
совокупность	объектов	или	частей,	которые,	
прежде	 всего,	 соединены	 логикой,	 а	 также	
определенной	цепью	взаимозависимостей.

Эти	 признаки	 составляют	 основу	 опре-
делений	 «системы»,	 сформулированных	 в	
ХХ	в.:

–	структура,	составляющая	единство	за-
кономерно	расположенных	частей	[8];

–	целое,	 составляющее	 собой	 единство	
частей,	находящихся	во	взаимосвязи	[9];

–	взаимодействующие	 или	 взаимозави-
симые	 элементы	 группы,	 формирующие	
единое	целое	[13];

–	элементы,	находящиеся	в	отношениях	
и	связях	[1];

–	внутренне	 упорядоченная	 структура	
элементов	[2];

–	категория,	обозначающая	объект,	орга-
низованный	как	целое	[12];

–	совокупность	 элементов	 или	 частей,	
организованных	 по	 определенной	 цели	 по	
отношению	к	внешней	среде	[14].

Ведущими	свойствами	системы	является	
ее	измеримость	(способность	измерять	соб-
ственные	характеристики)	и	эффективность	
(возможность	решать	проблему	с	помощью	
этой	 системы).	 Признаками	 системы	 явля-
ется	 целостность,	 взаимосвязь	 между	 ком-
понентами,	 структурность,	 иерархичность	
уровней,	управление	системой,	цель	и	целе-
сообразный	характер	системы,	функциони-
рование	и	развитие.

При	 описании	 системы	 должен	 быть	
представлен	элементный	состав;	структуры	
и	подсистемы,	образуемые	этими	элемента-
ми;	функции	системы,	ее	подсистем	и	эле-
ментов;	 интегральные	 свойства	 системы;	
системообразующие	 факторы;	 взаимосвязи	
со	средой	[10].

Компонентами	 системы	 являются	 ее	
основные	 элементы.	 Взаимодействие	 под-
систем,	 каждая	 из	 которых	 обеспечивает	
конкретную	 фундаментальную	 функцию,	
формирует	 структуру	 системы.	 Объясне-
нием	 цели	 появления	 системы	 или	 подси-
стем	 являются	 функции	 системы.	 Следует	
отметить,	 что	 эти	 функции	 конкретизиро-
ваны	отношениями	системы	со	средой.	Ка-
чественные	признаки,	 по	 которым	 систему	
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выделяют	 из	 среды,	 определяем	 как	 свой-
ства	системы.	Интегративные	свойства	спо-
собствуют	 объединению	 отдельных	 блоков	
системы	в	единое	целое.

Анализ	понятия	«система»	в	 соотноше-
нии	взаимозависимости	частей	или	элемен-
тов	предоставляет	возможность	определить	
следующие	его	базовые	признаки:	последо-
вательность,	 упорядоченность,	 логичность,	
совокупность,	 единство,	 взаимосвязан-
ность,	взаимозависимость.

Содержание	категории	«система»	много-
аспектно.	 В	 процессе	 исследования	 нами	
выделены	 основные	 характеристики	 этого	
понятия:

–	целостность	–	характеризуется	с	помо-
щью	понятия	«связь»,	которая	обеспечивает	
единство	частей	системы,	в	которой	измене-
ние	одной	обусловливает	смену	другой,	что,	
в	свою	очередь,	вызывает	общие	нарушения	
системы;

–	структурность	 –	 отличается	 совокуп-
ностью	частей	и	компонентов	системы,	ко-
торые	взаимозависимы	друг	от	друга,	отра-
жают	строение	системы	и	определяют	вну-
тренние	связи	между	компонентами;

–	единство	–	обусловлено	тесной	взаимо-
связью	 и	 взаимообусловленностью	 между	
компонентами	 системы,	 которые	 образуют	
единое	целое,	определяют	системные	каче-
ства	и	подчинены	единой	цели;

–	целенаправленность	 –	 обусловлена	 ие-
рархичностью	системы	и	взаимосвязью	ком-
понентов	и	уровней	системы	между	собой,	то	
есть	упорядоченностью	частей	системы	и	их	
четкой	подчиненностью	единой	цели;

–	функциональность	 –	 обусловлена	 уп-
равлением,	которому	соответствуют	различ-
ные	формы,	методы	и	способы,	обеспечива-
ющие	 системе	 активное	 функционирование	
и	успешное	развитие;	в	то	же	время	функцио-
нирование	и	развитие	системы	представлено	
ее	тесной	взаимосвязью	со	средой.

Системный	 подход	 при	 моделировании	
процесса	 профессионально-личностного	
развития	имеет	ряд	преимуществ,	а	именно:	
позволяет	интегрировать	разнородные	про-
блемы,	подвести	их	к	одному	знаменателю	и	
тем	самым	решать	сложную	группу	различ-
ных	проблем	в	их	диалектическом	единстве.

Таким	образом,	системный	подход	позво-
ляет	найти	основу,	на	которой	строятся	части,	
образующие	 единое	 целое.	Акцентируя	 вни-

мание	на	различных	особенностях	системно-
го	подхода,	исследователи	определяют	его	как	
подход,	 согласно	 которому	 всякое	 явление,	
процесс	 или	 объект	 рассматривают	 как	 со-
вокупность	 взаимосвязанных	 компонентов,	
взаимозависимых	 от	 общей	 цели,	 ресурсов,	
потенциала,	и	обладающих	связью	с	внешней	
средой	 и	 обратной	 связью.	 Данный	 подход	
аккумулирует	в	себе	способ	мышления	иссле-
дователя	 по	 отношению	 к	 организации	 про-
цесса	и	его	управления.	Следует	отметить,	что	
любая	 система	 может	 быть	 описана	 терми-
нами	системных	объектов,	 свойств	и	 связей.	
Несмотря	 на	 многогранность	 определений	
системы,	 исследователи	 едины	 в	 понимании	
того,	 что	 система	 –	 это	 упорядоченное	мно-
жество	взаимосвязанных	элементов,	совокуп-
ность	которых	функционирует	и	развивается	
как	целостное	единство.

Однако	нас	в	нашем	исследовании	инте-
ресует	феномен	 «педагогическая	 система».	
Так,	 важным	 является	 утверждение	 Н.В.	
Кузьминой,	 что	 основные	 элементы	 педа-
гогической	системы	–	цель,	учебная	инфор-
мация,	методы,	формы	и	 средства,	 студент	
и	преподаватель	[6].	Таким	образом,	конста-
тируем,	что	системный	подход	предоставля-
ет	возможность	определить	структуру	педа-
гогической	системы	с	помощью	выделения	
ее	компонентов	и	определения	их	связей.

Педагогическая система в	 словаре	 под	
редакцией	 С.М.	 Вишняковой	 [3] представ-
ляется	 как	 организованная	 совокупность	
взаимосвязанных	 средств,	 методов	 и	 про-
цессов,	необходимых	для	создания	целена-
правленного	 и	 преднамеренного	 педагоги-
ческого	воздействия	на	формирование	лич-
ности	с	заданными	качествами.

Обобщая	представленную	выше	инфор-
мацию,	считаем	возможным	выделить	осно-
вополагающие	 характеристики	 «педагоги-
ческой	системы»:

1.	Педагогическая	система	представляет	
собой	целостную	структуру	определенного	
функционального	характера,	направленную	
на	 решение	 задач	 образования,	 развития,	
воспитания	личности.

2.	Компонентами	педагогической	систе-
мы	 являются	 взаимосвязанные	 и	 взаимо-
обусловленные	 составляющие	 (субъекты,	
цели,	 содержание,	 процесс,	 организацион-
ные	 формы,	 результат),	 имеющие	 опреде-
ленные	характеристики	и	свойства.
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3.	Педагогическая	 система	 всегда	 нахо-
дится	во	взаимодействии	с	социокультурной	
средой,	 подвергаясь	 ее	 целенаправленному	
воздействию	и	объективному	влиянию.

В	целом	считаем	возможным	сформули-
ровать	 авторское	 определение	 дефиниции	
«педагогическая	система»,	а	именно:	это	си-
стема,	 состоящая	из	 определенного	 набора	
компонентов	 (целевого,	 содержательного,	
процессуального,	 субъектно-деятельност-
ного,	 ценностно-смыслового,	 результатив-
ного),	 направленная	 на	 решение	 задач	 об-
разования,	развития	и	воспитания	личности	
(воспитанника)	в	условиях	взаимодействия	
и	взаимовлияния	с	социокультурной	средой,	
в	которой	она	функционирует.

Любую	 сложную	 систему,	 как	 отмеча-
ет	М.С.	Коган,	необходимо	рассматривать	в	
двух	ее	составляющих	–	статической	(пред-
метное	 бытие)	 и	 динамической	 (функцио-
нирование	 и	 развитие).	 В	 связи	 с	 этим	 ис-
следовать	 систему	 необходимо	 в	 трех	 ее	
плоскостях	 –	 предметной,	 функциональной	
и	 исторической.	 Системный	 анализ	 пред-
метной	 составляющей	 предполагает	 иссле-
дование	 компонентов	 системы	 и	 их	 взаи-
мосвязей,	 определение	 степени	 сложности	
системы,	 сравнение	 конкретной	 системы	 с	
другими	системами.	Функционирование	си-
стемы	 конкретизированы	 ее	 внутренним	 и	
внешним	 функционированием:	 внутреннее	
демонстрирует	 взаимодействие	 компонен-
тов	системы,	а	внешнее	–	взаимодействие	со	
средой.	Исторический	 аспект	 анализа	пред-
полагает	исследование	особенностей	проис-
хождения	конкретной	системы	(генетическая	
составляющая),	а	также	ее	дальнейшего	раз-
вития	(прогностическая	составляющая)	[7].

На	 основании	 сформулированных	 умо-
заключений	 профессионально-личност-
ное	 развитие	 как	 интегративный	 феномен	
можно	 рассматривать	 в	 качестве	 системы.	
Системный	 подход	 гарантирует	 адекват-
ность	методов	исследования	его	предмету,	а	
также	обеспечивает	возможность	комплекс-
ного	 анализа	 интегративных	 процессов	 в	
контексте	 профессионально-личностного	
развития	преподавателя	высшей	школы,	по-
зволяет	 рассматривать	 цели,	 содержание,	
средства	 этого	 развития	 как	 целостное	 яв-
ление.

Остановимся	 на	 системообразующих	
категориях	 исследования,	 раскрывающих	

содержательное	наполнение	и	функции	ис-
следуемой	педагогической	системы	профес-
сионально-личностного	 развития	 препода-
вателя	высшей	школы.

Профессиональноличностное развитие 
преподавателя высшей школы	 определено	
нами	 как	 процесс	 его	 осознанной	 целена-
правленной	 деятельности,	 обеспеченный	 в	
комплексе	 достаточным	 уровнем	 развития	
всех	 видов	 интеллекта	 личности	 (академи-
ческого,	 практического,	 креативного,	 эмо-
ционального,	социального)	[11]	и	проявляю-
щийся	в	ее	интеллектуальной	работоспособ-
ности;	 опирающийся	 на	 систему	 личност-
ных	эмоционально-ценностных	отношений,	
составляющую	 ценностно-смысловую	 ос-
нову	 профессиональной	 деятельности	 пре-
подавателя,	 что	 находит	 свое	 отражение	 в	
способности	преподавателя	самостоятельно	
определять	концепцию	личностного	и	про-
фессионального	роста,	достигать	професси-
ональных	вершин	на	основе	осмысления	и	
системного	 анализа	 профессионально-лич-
ностных	достижений,	качеств	и	действий	с	
их	последующей	(при	необходимости)	кор-
рекцией	 путем	 осознанных,	 обоснованных	
и	ответственных	выборов.

При	этом интеллектуальная работоспо-
собность – способность	 адекватно	 (энер-
гично,	свободно,	ответственно)	реагировать	
на	 профессиональные	 задачи,	 приступая	 к	
их	 решению,	 при	 этом	 активизируя	 те	 или	
иные	стороны	своего	интеллекта	(в	формате	
академического,	 креативного/творческого,	
эмоционального,	 социального,	 практиче-
ского,	 критического	 мышления)	 и	 на	 этой	
основе	достигать	успехов	в	профессиональ-
ной	деятельности.

Субъект педагогической деятельности 
– личность	 самодостаточная,	 осмыслива-
ющая	 педагогические	 события,	 ситуации,	
контакты,	 способная	 к	 унифицированному	
применению	знаний	в	педагогической	прак-
тике,	реализации инновационных	педагоги-
ческих	 технологий;	 умеющая	 производить	
унифицированный	 анализ	 и	 самокоррецию	
профессионально-личностных	качеств,	объ-
ективировать	самооценку	на	основе	времен-
ных	 характеристик	 (до,	 во	 время	 и	 после	
события),	 проявлять	 культуру	 несогласия	
в	 межличностных,	 иерархически	 обуслов-
ленных	профессиональных	коммуникациях,	
постоянно	совершенствоваться.



       Педагогическое образование и наука, 2023, № 1

129

Самопознание – осмысленный	 (напол-
ненный	 личностным	 смыслом)	 процесс	
системного	 самонаблюдения,	 анализа,	 из-
учения,	 осознания	 личных	 негативных	 и	
позитивных	 качеств,	 нашедших	 отражение	
в	мыслях,	действиях,	отношениях,	позици-
ях,	 с	 последующей	 трансформацией	 их	 в	
более	 высокие	 с	 целенаправленным	 созда-
нием	накопительного	ресурса	добродетелей	
и	 достижений	 в	 ходе	 профессионально-пе-
дагогической	 деятельности	 как	 процесса	
реализации	 системы	 профессионально	 эф-
фективных	личностных	выборов	(действий,	
отношений,	позиций).

Субъект самопознания – субъект,	вклю-
ченный	 в	 процесс	 познания	 себя,	 находя-
щийся	в	динамике	трансформации	самосо-
знания,	способный	к	активизации	интеллек-
туальной	работоспособности	в	параметрах, 
трудолюбивый, самостоятельный,	 самодо-
статочный.

Индивидуальный ресурс	(чувства,	мотивы,	
мысли,	опыт,	личностные	позиции)	–	единая	
целостная	 структура	 в	 специфике	 личност-
но-профессиональных	 проявлений	 по	 осоз-
нанному	 укреплению	 воли,	 регулированию	
эмоционально-чувственной	сферы,	повыше-
нию	 уровня	 интеллектуальной	 работоспо-
собности,	 активности	 и	 самостоятельности	
субъекта	педагогической	деятельности.

Используя	данный	категориальный	аппа-
рат,	мы	можем	дать	характеристику	элемен-
там	структуры	процесса	профессионально-
личностного	 развития	 преподавателя	 выс-
шей	 школы,	 раскрывая	 функциональную	
направленность	каждого	элемента	исследу-
емой	 педагогической	 системы,	 исследуя	 и	
устанавливая	основные	связи	и	отношения	
между	данными	структурными	элементами.

Рассматриваемая	 педагогическая	 систе-
ма	профессионально-личностного	развития	
преподавателя	 высшей	школы	 отвечает	 за-
явленной	выше	содержательной	характери-
стике	педагогической	деятельности	как	про-
цесса,	 включенность	 в	 который	и	 является	
определяющим	 фактором	 профессиональ-
но-личностного	развития	педагога.

Структуру	профессионально-личностно-
го	 развития	 преподавателя	 высшей	 школы	
мы	представляем	как	совокупность	и	взаи-
мозависимость	следующих	элементов:

–	субъектно-деятельностный	компонент,	
представленный	 единством	 показателей	

профессионального	и	личностного	развития	
педагога	в	режиме	«здесь	и	теперь»,	фено-
меном	его	достижений	в	педагогической	де-
ятельности	на	данном	этапе;

–	целевой	 компонент,	 представленный	
стремлением	 личности	 к	 самопознанию	 и	
профессионально-личностному	 развитию	
как	к	осознаваемой	цели;

–	содержательный	 компонент,	 представ-
ленный	 системой	 терминов,	 понятий,	 от-
ражающих	 сущность	 процесса	 профессио-
нально-личностного	развития	(«профессио-
нально-личностное	развитие»,	«интеллекту-
альная	работоспособность»,	«субъект	педа-
гогической	деятельности»,	«самопознание»,	
«субъект	самопознания»,	«индивидуальный	
ресурс»).

–	процессуальный	 компонент,	 представ-
ленный	 динамическими	 и	 нелинейными	
процессами	 самопознания	 и	 профессио-
нально-личностного	 развития,	 выражен-
ными	в	 рефлексии	выборов	 средств	и	 спо-
собов	 решения	 профессиональных	 задач	 и	
качества	 достигнутых	результатов,	 а	 также	
процессами	 осознания	 (на	 уровне	 приня-
тия/непринятия)	 социокультурных	 условий	
педагогической	 деятельности	 как	 элемента	
взаимодействия	данной	системы	с	внешней	
средой;	а	также	диагностическими	методи-
ками,	направленными	на	познание	профес-
сионально-личностных	 качеств;	 степени	
эффективности	избранных	форм	професси-
ональных/педагогических	коммуникаций;

–	ценностно-смысловой	компонент,	пред-
ставленный	 системой	 ценностных	 ориен-
таций	 личности	 педагога,	 которые	 опреде-
ляют	 профессиональную	 направленность	
его	 личности,	 придавая	 его	 действиям,	 по-
ступкам,	 выборам,	 позиции	 глубокий	 лич-
ностный	смысл	и	социокультурное	значение	
[16];

–	результативный	 компонент,	 представ-
ленный	как	итог	развития	(на	данном	этапе),	
характеристики	 которого	 раскрывают	 дви-
жение	личности	преподавателя	в	двух	осно-
вополагающих,	 но	 разнонаправленных	 на-
правлениях	–	«вовнутрь»	и	«вовне».

Таким	образом,	данную	педагогическую	
систему,	 представленную	 как	 единство	 пе-
речисленных	 выше	 элементов,	 можно	 оха-
рактеризовать	как	целенаправленную,	соци-
ально	значимую,	динамическую,	открытую,	
самоорганизующуюся.	При	этом	системооб-
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разующим	фактором	развития	и	совершен-
ствования	личности	преподавателя	является	
профессиональная	педагогическая	деятель-
ность,	 наполненная	 личностными	 смысла-
ми	(как	средство	реализации	высокой	мис-
сии	служения	обществу,	людям	–	ориентир	
«вовне»;	 как	 средство	 профессиональной	
самореализации,	 профессионального	 само-
совершенствования	 –	 вектор	 развития	 «во-
внутрь»).

Именно	 с	 этим	 связана	 существую-
щая	 в	 педагогической	 системе	 професси-
онально-личностного	 развития	 иерархия	
целей,	 которая	 представлена	 в	 следую-
щем	 порядке:	 цели/требования	 общества	
к	личности	педагога	(социальный	заказ	на	
формирование	 субъекта	 педагогической	
деятельности	 с	 определенными	 характе-
ристиками	 как	 субъекта	 воздействия	 со-
циокультурной	 среды);	 цели/требования	
к	педагогу	на	разных	уровнях	функциони-
рования	педагогической	системы:	в	систе-
ме	 дошкольного,	 начального,	 основного	
общего,	 среднего	 общего,	 среднего	 про-
фессионального,	 высшего,	 последиплом-
ного,	дополнительного	образования);	цели	
личности	 (осмысленное,	 ответственное	 и	
непрерывное	 развитие	 профессионально-
личностных	качеств).

Таким	 образом,	 представленная	 выше	
педагогическая	 система	 профессионально-
личностного	 развития	 как	целостное	 един-
ство	 совокупных	 факторов,	 направленных	
на	достижение	осознанных	целей,	характе-
ризуется	базовыми	признаками:

–	 структурность	 (базовые	 структурно-
содержательные	компоненты);

–	 целостность	 (нераздельность,	 общ-
ность	взаимосвязей	структурных	компонен-
тов);

–	 надежность	 (достоверность,	 выверен-
ность	целей	и	задач);

–	 оптимальность	 (целесообразность,	
приемлемость	 условий,	 обеспечивающих	
надежность);

–	 функциональность	 (набор	 возможно-
стей,	 функций,	 направленных	 на	 достиже-
ние	цели);

–	синергетичность	(увеличение	силы	воз-
действия	 одного	 системообразующего	 ком-
понента	 при	 однонаправленном	 взаимодей-
ствии	с	другими	компонентами	системы);

–	иерархичность	(порядок	взаимосвязей	
структурных	компонентов	и	распределения	
их	функций);

–	 интегративность	 (восстановление	 це-
лостности	на	основе	установления	взаимос-
вязей	между	условно	разделенными	компо-
нентами).

Содержательный	анализ	структуры	про-
фессионально-личностного	 развития	 пре-
подавателя	 высшей	 школы	 позволил	 опре-
делить,	 что	 данный	 процесс	 обеспечивает,	
прежде	всего,	структурные	изменения	лич-
ности,	ее	сознании,	возникающие	в	процес-
се	 профессиональной	 деятельности.	 Про-
фессионально-педагогическая	деятельность	
формирует	 векторы	 развития	 личности	 пе-
дагога,	 в	 концентрированном	 виде	 аккуму-
лирует	 ее	 мотивацию	 к	 профессионально-
личностному	росту.
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