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Готовность будущего педагога 
к формированию у учащихся-подростков 
социально-нравственной устойчивости

Формирование социально-нравственной устойчивости личности учащихся- 
подростков требует повышения качества профессиональной подготовки сту
дентов в системе высшего педагогического образования с учетом современ
ной социокультурной ситуации развития. В связи с этим культурологический 
подход к определению понятия профессиональная готовность специалиста 
позволяет рассматривать его на трех уровнях: аксиологическом, технологи
ческом и личностном [1].

Готовность к педагогической деятельности подразумевает наличие психо
логической установки на достижение желаемого результата в сочетании с 
индивидуальными особенностями личности и обеспечивает осознание функ
ций педагогического труда, профессиональной позиции, оптимальных спосо
бов деятельности, соотнесение своих возможностей с преодолением трудно
стей, возникающих при решении профессиональных задач и достижении пла
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нируемых результатов. Однако понятия установка и готовность не являют
ся тождественными. В психологической литературе «установка» рассматри
вается как предрасположенность субъекта действовать определенным обра
зом, обеспечивая устойчивый целенаправленный характер протекания дея
тельности [2, 3, 4]. Она формируется на основе опыта и побуждает индивида 
ориентировать свою деятельность в конкретном направлении. Установка так
же понимается как высокообобщенное состояние готовности, «которое ведет 
к построению или изменению способа и характера... деятельности» [5], как 
«психологическое содержание взаимодействия конкретной потребности и си
туации ее удовлетворения» [4, с. 382].

Современный подход к трактовке понятия профессиональная готовность 
не сводится к установке на начало действия, а предполагает еще и способ
ность ее реализации, успешного осуществления. С этой позиции готовность 
трактуется как активное состояние личности, вызываемое деятельностью.

Ряд исследователей (В.В. Буткевич, К.В Гавриловец, В.П. Горленко, 
И И . Казимирская, А.И. Кочетов, P.C. Пионова, И И. Рыданова, И Ф. Харла
мов, И.И. Цыркун и др.) в структуре готовности будущего учителя к профес
сионально-педагогической деятельности выделяют владение специальной 
информацией, умения и навыки применения знаний на практике, сформиро- 
ванность профессионально-значимых личностных качеств [6]. В данном кон
тексте готовность представляет собой не только психологическое условие 
успешности выполнения деятельности, но цель и результат процесса про
фессиональной подготовки. Понятие «готовность» взаимосвязано с рядом 
смежных понятий: установкой, направленностью, подготовленностью, усло
вием успешного выполнения деятельности, процессом непосредственной 
включенности в деятельность, целью и результатом подготовки. Следова
тельно, все компоненты, входящие в ее состав, могут быть отнесены к одно
му из следующих видов: теоретической, практической или психологической 
готовности. Соответственно профессиональная готовность реализуется на 
аксиологическом уровне как ценность, на технологическом -  как процесс и на 
личностном -  как результат (качество).

Готовность будущих педагогов к формированию социально-нравственной 
устойчивости личности учащихся-подростков представляет собой интегра
тивное образование, обеспечивающее переход от учебно-познавательной 
деятельности студентов (из системы вузовского образования) к самостоя
тельной профессионально-педагогической деятельности, единство психоло
гической, теоретической и практической подготовки. Как интегративный пока
затель готовность будущих учителей к данному аспекту воспитательной ра
боты включает оптимальную систему знаний теории по проблеме формиро
вания социально-нравственной устойчивости личности подростков, необхо
димые технологические умения, навыки и психологическую установку на дос
тижение цели социально-нравственного воспитания учащихся. Исходя из это
го, готовность студентов к формированию социально-нравственной устойчи
вости подростков -  это интегративное личностное качество, которое является 
ценностью, процессом и представляет собой результат целенаправленной 
подготовки в условиях университета.

Интегративное личностное качество отображает наиболее общие и суще
ственные личностные свойства, связи, отношения [7; 8]. Готовность к форми
рованию социально-нравственной устойчивости личности как личностное ка
чество-ценность (ГЦ) является доминирующей по отношению к процессуаль
ному и результативному аспектам и дифференцируется на подсознательную 
сферу, сознание, познавательные процессы, личностные качества и свойст
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ва. Взаимообусловленность этих компонентов проявляется в процессе дея
тельности (ГП), который актуализируется в результат (ГР) (рис.).

Рис. Модель готовности педагогов к формированию  
социально-нравственной устойчивости личности

Условные обозначения: ГЦ -  готовность как интегративное личностное качество- 
ценность: 1 -  подсознательная сфера; 2 -  сознание; 3 -  познавательные процессы;
4 -  личностные качества, свойства; ГП -  готовность как процесс: 5 -  мотивационно
ориентационный этап; 6 -  репродуктивный этап; 7 -  преобразующий этап; 8 -  активно
творческий этап; ГР -  готовность как результат: 9 -  социальные и нравственные цен
ности; 10 -  знания, умения, навыки, творческие педагогические способности; 
11 -  педагогическое творчество

Процесс подготовки будущих педагогов к формированию социально
нравственной устойчивости личности учащихся-подростков в условиях клас
сического университета может осуществляться го  комплексной системе, что 
предполагает последовательное прохождение взаимосвязанных между собой 
этапов: мотивационно-ориентационного, репродуктивного, преобразующего и
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активно-творческого, и соответствующих им уровней. В иерархической сопод- 
чиненности уровней готовности достаточным является активно-творческий, 
результативный компонент которого -  педагогическое творчество как система 
ценностных ориентаций, важнейших знаний, умений и навыков, позволяющая 
осуществлять учебно-воспитательную работу по формированию социально
нравственной устойчивости личности учащихся-п од ростков профессионально и 
добиваться оптимальных результатов. Основание иерархической соподчинен- 
ности составляет мотивационно-ориентационный уровень, функция которого -  
познавательно-ориентационная. А связующим подструктурным механизмом 
являются репродуктивный и преобразующий уровни, которые характеризуются 
выходом за пределы обязательного учебного материала, использованием до
полнительных источников для получения знаний, относительной самостоя
тельностью при выборе решения педагогической задачи.

Следовательно, готовность к формированию социально-нравственной ус
тойчивости личности подростков как результат представлен необходимыми 
знаниями, умениями, навыками в данной области, социальными и нравствен
ными ценностями, направленностью (профессионально-педагогической, по
знавательной, социально-нравственной), способностями к педагогическому 
творчеству, педагогической умелостью.

Опираясь на трехмерность системной трактовки готовности как ценности, 
как процесса и результата деятельности, необходимым представляется вы
деление в ее структуре основных системообразующих компонентов в психо
логическом, теоретическом и практическом аспектах.

На основе анализа психолого-педагогической литературы (И Г. Рябова. 
О.А Абдуллина, С Н Захарова, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, З.С. Кунце- 
вич и др.) в качестве компонентов профессионально-педагогической готовно
сти студентов к формированию социально-нравственной устойчивости под
ростков мы выделили мотивационный, когнитивный, операционно
деятельностный, эмоционально-волевой, креативно-оценочный. Каждый ком
понент представлен в психологическом, теоретическом, практическом аспек
тах (табл.).

Таблица

Структура готовности будущего педагога к формированию социально
нравственной устойчивости учащихся-подростков

Компоненты
готовности

Виды готовности

Психологическая Теоретическая Практическая
1. Мотивационный профессионально

педагогическая
направленность

познавательная
направленность

социально
нравственная
направленность

2. Когнитивный знание психолого
педагогических 
особенностей под
ростков

специальные знания 
(по формированию 
социально
нравственной устой
чивое™ личности)

умения (анали
тические, про
гностические, 
проектировоч 
ные)

3. Операционно
деятельностный

коммуникативные
умения

гностические уме
ния

специальные
умения

4. Эмоционально
волевой

эмоциональные
качества

нравственные ка
чества

волевые качест
ва

5. Креативный творческая
активность

интеллектуально
творческая ини
циатива

творческая дея
тельность
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В структуре личности учителя определяющая роль принадлежит профес
сионально-педагогической направленности, которая характеризуется устой
чивым интересом к детям, увлеченностью педагогической профессией, в ча
стности, работой по формированию социально-нравственной устойчивости 
личности, педагогических долга и ответственности, требовательности, вы
держке, общительности и профессиональной работоспособности Наличие 
профессионально-педагогической направленности личности студента отра
жается в реализации его знаний, умений в условиях конкретной деятельно
сти. Познавательная направленность личности учителя проявляется в спо
собности в каждом педагогическом явлении обнаруживать составляющие его 
противоречия. Социальные потребности, моральные и ценностные ориента
ции, чувство общественного долга и гражданской ответственности определя
ют социально-нравственную направленность деятельности педагога. Соци
ально-нравственная, профессионально-педагогическая, познавательная на
правленность как личностное образование является подструктурой личности 
и выражает непреходящую длительную готовность человека к определенной 
мотивированной деятельности и поведению, которые отвечают его профес
сиональным потребностям и ценностям. Она формируется при условиях воз
никновения избирательно-положительного отношения человека к профессии 
или к отдельной ее стороне, при наличии коммуникативных связей с другими 
людьми и потребности в познании, которая, будучи связана с потребностью в 
деятельности, при правильном воспитании и под воздействием социальной 
среды перерастает в потребность в труде.

Гностический компонент готовности будущих учителей к формированию со
циально-нравственной устойчивости учащихся-подростков рассматривается 
нами с позиции интеграции психолого-педагогических дисциплин и дополни
тельных курсов (спецкурс, спецсеминар, самостоятельная работа студента и 
т.д.). Овладение студентами знаниями в области социально-нравственного 
воспитания обеспечивает целостное представление о формировании устойчи
вости личности к асоциальным явлениям, особенно в подростковом возрасте 
является руководством собственного поведения и целенаправленной педаго
гической деятельности, дает возможность трансформировать данные знания в 
образовательном процессе школы для правильного построения воспитатель
ного процесса и непосредственного формирования социально-нравственной 
устойчивости

Операционно-деятельностный компонент готовности основывается, в 
свою очередь, на следующих умениях:
• гностические (умения по изучению и обобщению передового опыта, анали

за и обобщения личного опыта в области нравственного воспитания, уме
ние и навыки в области самообразовательной работы);

• коммуникативные умения, связанные со способностями устанавливать 
педагогически целесообразные взаимоотношения учителя с учащимися;

• специальные умения, необходимые на этапе предварительной подготовки 
информации, на этапе непосредственной ее передачи учащимся, на этапе 
рефлексии (обратной связи), и экспрессивные речевые умения. 
Эмоционально-волевой компонент в структуре готовности будущего учи

теля представлен системой личностных качеств, необходимых для успешной 
педагогической деятельности:
• эмоциональные (способность к состраданию, сопереживанию, устойчи

вость к воздействию стресс-факторов, уравновешенность, устойчиво по
ложительное отношение к другим людям, уверенность в своих силах);

• нравственные (честность, ответственность, дисциплинированность, требо
вательность к самому себе, самостоятельность в принятии решений);
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• волевые (способность находить пути преодоления трудностей, способ
ность противостоять негативному влиянию социальной среды, способ
ность отстаивать свою точку зрения, самоконтроль, способность регулиро
вать свое поведение в соответствии с нравственными нормами общества). 
Креативный компонент готовности к формированию социально

нравственной устойчивости включает творческую активность, интеллектуаль
но-творческую инициативу и творческую деятельность Творческая актив
ность является условием проявления и развития творческого потенциала 
личности, механизмом реализации ее творческих способностей. Творческая 
активность -  это своеобразное психическое состояние, выражающееся в го
товности открыто и высокомотивированно создавать новый продукт, харак
терное только для личности, включенной в активно-поисковую деятельность, 
которая возможна, если мотив не находит своего воплощения в уже имею
щемся ранее созданном материале. Интеллектуально-творческая инициати
ва представляет собой творческое отношение человека к деятельности, вы
ход за рамки задач и требований непосредственной деятельности [9]. Готов
ность к творческой деятельности в целях формирования социально
нравственной устойчивости личности учащихся -  это «преобразование дей
ствительности» [10], в котором соединяются потребности и способность реа
лизовать силы и возможности в интересах воспитания творческой личности 
школьника, самореализации личности педагога

Такой подход к определению содержания профессиональной готовности 
педагога к формированию социально-нравственной устойчивости учащихся- 
подростков позволяет проследить логические взаимосвязи входящих в нее 
элементов и выделить среди них основное ядро, на формирование которого 
должно быть направлено внимание высшей школы
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S U M M A R Y  '
This article deals with professional-pedagogical preparedness o f a teacher to 

formation o f the social-moral stabilities o f teenagers. The modern approach to the 
problem o f preparedness is considered in the article.
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