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Аннотация. Введение. Проблемы развития и обновления отечественного высшего обра-
зования как профессионального обусловлены возрастающими требованиями государства 
и общества к подготовке высококвалифицированных работников для любой сферы обще-
ственного производства. Вариативные запросы работодателей на квалифицированных 
работников, владеющих трансфессиональными компетенциями, обостряют проблемы об-
новления содержания и процесса профессиональной подготовки педагогов. Эти пробле-
мы связаны с необходимостью переориентации запросов рынка педагогического труда на 
специалистов не только владеющих профессиональными компетенциями, но и ориенти-
рованных на ценностное взаимодействие с людьми в трудовом коллективе и професси-
ональном сообществе. Теоретический анализ. В профессиональной подготовке будущих 
педагогов в вузе особую значимость приобретает гуманитарное знание о профессии, ко-
торое может рассматриваться как академическое знание и как прикладной,  действенный 
инструмент гуманитаризации понятия профессии. Формирование сознательного отноше-
ния человека к профессии, идентификации себя по отношению к ней характеризует гума-
нитаризацию понятия профессии как человекосоразмерного. Заключение. Контекстный 
анализ проблем обновления подготовки будущих педагогов позволил сделать вывод о 
том, что гуманитарное знание о профессии педагога способствует не только самооргани-
зации и самоопределению в будущей профессиональной педагогической деятельности, 
которая поливариативна по сути и по содержанию, но и воспитывает у студентов интегра-
тивное качество профессиональной идентичности. 
Ключевые слова: высшее образование, профессиональное педагогическое образова-
ние, подготовка педагогов, профессия педагога, профессиология, профессиологический 
подход, гуманитарное знание
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Abstract. Introduction. The problems of development and renewal of domestic higher education as a professional one are caused by the 
increasing demands of the state and society for training highly qualifi ed workers for any sphere of public production. Variable demands 
from employers for qualifi ed workers with transprofessional competencies exacerbate the problems of updating the content and process of 
teachers' professional training. These problems are related to the need to reorient the demands of the teaching labor market to specialists 
who not only have professional competencies, but also focus on value-based interaction with people in the workforce and professional com-
munity. Theoretical analysis. In the professional training of future teachers at the university, humanitarian knowledge about the profession 
is of particular importance. It can be considered both as academic knowledge and as an applied, eff ective tool for humanizing the concept of 
profession. The formation of a conscious attitude of a person to the profession and identifi cation of oneself in relation to it characterizes the 
humanitarization of the concept of profession as a human-sized. Conclusion. A contextual analysis of the problems of updating the training of 
future teachers allowed us to conclude that humanitarian knowledge about the teacher's profession contributes not only to self-organization 
and self-determination in future professional pedagogical activity, which is multivariate in essence and content, but also educates students 
with an integrative quality of professional identity.
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Введение

В условиях современного постиндустри-
ального развития российского общества и 
экономики, принимая во внимание мировые 
тенденции, необходимо уделить особое вни-
мание непрерывному профессиональному об-
разованию, поскольку образование было, есть 
и будет оставаться неотъемлемой частью жизни 
каждого человека.

С сентября 2023 г. указом Президента Рос-
сии В. В. Путина запущен пилотный проект по 
совершенствованию системы высшего обра-
зования. Вместо бакалавриата и специалитета 
вводится уровень базового высшего образова-
ния. Магистратура будет относиться к уровню 
специализированного высшего образования, а 
аспирантура – к уровню профессионального 
образования1.

1 Указ Президента РФ от 12.05.2023 № 343 (ред. от 
26.06.2023) «О некоторых вопросах совершенствования 
системы высшего образования». URL: http://publication.
pravo.gov.ru/Document/View/0001202305120005?ysclid=m
435psi7qb187380233 (дата обращения: 09.10.2024).

К 2026 г. в России произойдет существенное 
обновление системы подготовки специалистов 
в вузе, которое будет связано с необходимостью 
переосмысления профессионального контента в 
содержании высшего образования. Особую ак-
туальность сегодня приобретает высказывание 
великого русского ученого Д. И. Менделеева, 
который еще в начале прошлого века утверж-
дал, что высшее образование является главной 
целью образования человека, получившего 
среднее образование и удовлетворяющего норме 
подготовки, которая заложена в учебных про-
граммах высшего образования [1]. 

Актуальными также остаются положения 
Всемирной декларации о высшем образовании 
для XXI века2 (Париж, 1998 г.) о том, что подго-
товка высококвалифицированных специалистов 
должна осуществляться на основе использования 
курсов и учебных программ, постоянно адаптиру-
емых к развивающимся потребностям общества.

2 Всемирная декларация о высшем образовании для 
XXI века: подходы и практические меры от 9 октября 1998 г.: 
Электронный фонд правовых и нормативно-технических 
документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/901839539?
ysclid=m4ls473r9j918462107(дата обращения: 09.10.2024).
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В этой связи профессиональную под-
готовку педагогов следует рассматривать в 
качестве «динамичного конструкта, который 
постоянно проектируется в совместной дея-
тельности преподавателей, студентов, рабо-
тодателей с учетом заданных целей» [2, с. 37]. 
Результатом такой подготовки должен быть 
выпускник, владеющий комплексом компе-
тентностей с учетом образовательных возмож-
ностей конкретных студентов, усиливающих 
ценностно-смысловые аспекты этой подго-
товки.

Следует отметить, что в то же время должна 
происходить «переориентация потребностей 
рынка труда на “человеческое в человеке”, на 
творческое начало, на культурные, ценностные 
аспекты взаимодействия людей в трудовом 
процессе, на всё то, что машины не могут ре-
ализовать» [3, c. 18]. Поэтому повышается зна-
чимость гуманитарного знания о профессии в 
подготовке будущих педагогов. 

Сделаем попытку описать ценности в об-
разовании, которые, на наш взгляд, должны 
быть в основе проектирования современной 
профессиональной подготовки педагогов. 

Современная педагогическая практика все 
чаще встречается с проблемами отчужденности 
студентов от профессии, в рамках которой они 
осваивают образовательную программу опре-
деленного профиля. Ежегодный анализ эссе 
студентов на разных курсах обучения (млад-
ших и старших) об их отношении к будущей 
профессиональной педагогической деятель-
ности показывает, что в их образовательной 
деятельности превалируют цели получения 
документа о высшем образовании, нежели о 
перспективах трудоустройства по специаль-
ности и профилю обучения.

В этой ситуации основным образователь-
ным ориентиром становится личность студента 
с ее личностными качествами, профессиональ-
ными намерениями, притязаниями, интересами 
и возможностями успешного профессионально-
го становления и самоопределения по оконча-
нии обучения.

Таким образом, подготовка будущего педа-
гога должна иметь гуманистическую направ-
ленность на развитие ценностного отношения 
к личности каждого обучающегося, предостав-
лять возможности самостоятельного выбора 
траектории профессионального становления 
на основе гуманитарного знания о профессии 
педагога. 

Теоретический анализ

Педагогическое образование, по сути, 
является гуманитарным, ориентированным на 
человека. Источником гуманитарного знания 
является сам человек, в котором гуманитарное 
знание зарождается на совокупности ценностей, 
фиксируемых в научных, художественных, 
духовно-душевных текстах, мыслях. Оно при-
обретает личностный смысл, когда личность 
присваивает эти знания для себя как ценность.

Ценности формируются в деятельности на 
основе приобретаемого опыта. В опыте ценности 
проверяются и переоцениваются по результатам 
рождения нового опыта, способствующего раз-
витию отношений в процессе взаимодействия и 
общения (С. В. Христофоров [4]).

Системообразующим фактором достиже-
ния современных целей высшего образования 
является взаимодействие личности обучающе-
гося с профессией на всех этапах ее освоения 
в системе непрерывного педагогического об-
разования: выбор, качество освоения, содер-
жание деятельности, восхождение к вершинам 
профессионализма. Именно в образовательном 
процессе формируются и впоследствии отра-
жаются в будущей профессиональной деятель-
ности ценности студента через его отношение 
к самому обществу, истории его становления и 
развития, к себе как личности.

Взаимодействие личности с профессией 
существенно усложняется современной си-
туацией на рынке труда, в том числе и педа-
гогического, характеризующейся растущим 
спросом на кадры, владеющие не только про-
фессиональными, но и трансфессиональными 
компетенциями. Последние выходят за рамки 
подготовки специалистов определенного про-
филя и связаны либо с освоением компетенций 
смежных областей профессиональной деятель-
ности, либо с развитием личностных компетен-
ций специалиста.

Сегодня нарастает интерес исследователей 
к пониманию «профессии» как «транфессии»3 
именно потому, что к выпускнику предъ-
являются высокие требования не только как 
специалисту, но и как к потенциальному 
работнику, способному постоянно учиться, 

3 Автор придерживается позиции по вопросу пони-
мания «трансфессии» как активность деятельности ра-
ботника в рамках профессии, которую он осуществляет. 
Результатом такой активности является развитие у работ-
ника не только профессиональных, но и транспрофессио-
нальных компетенций.
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переучиваться, быстро овладевать дополни-
тельными компетенциями, которые требуются 
при трудоустройстве на вакантные должности.

Атлас новых профессий4, раскрывая бога-
тую палитру потребностей рынка труда в спе-
циалистах, в том числе и в сфере образования, 
к сожалению, способствует формированию ис-
каженного представления об образе профессии 
как целостного социально-экономического 
явления, как многофакторного и многоуров-
невого понятия. Профессия для человека в 
идеале – более сложная категория, чем простая 
совокупность знаний, умений и навыков, необ-
ходимых для выполнения конкретного вида де-
ятельности [5]. В современном мире профессия 
представляет собой некое пространство жиз-
недеятельности человека для усвоения норм и 
ценностей общества, в котором он живет.

Очевидно, что профессиональное образо-
вание человек начинает получать не в детском 
саду, и не в школе, а только при поступлении 
в колледж, вуз, либо после окончания школы 
осваивает профессию непосредственно на ра-
бочем месте. Вместе с тем, именно в дошколь-
ном возрасте и на начальном этапе школьного 
образования начинается раннее знакомство с 
профессиями. Дошкольники и учащиеся на-
чальной школы знакомятся в игровой форме с 
разными профессиями, отвечая на вопрос: «Кем 
они хотят быть, когда вырастут»?

В основной и старшей школе подростки 
ориентируются в поле выбора своего дальней-
шего пути в образовании или места трудовой 
деятельности. На этом этапе школьники доста-
точно активно изучают себя, свои личностные 
и психолого-физиологические особенности, 
которые определяют их склонности и способ-
ности к тому или иному виду профессиональной 
деятельности. Безусловно, знания о себе способ-
ствуют выбору школьниками предпрофильной 
и профильной подготовки. Результатом такой 
подготовки является успешная сдача ЕГЭ и 
поступление в вуз. На данной ступени образо-
вания также можно отметить, что выпускники 
школы вряд ли готовятся к выбору профессии.

Вузовский этап профессионального об-
разования, в том числе и педагогического, 
характеризуется существенным усложнением 
задач, связанных с профессиональной ориен-
тацией, профессиональным становлением и 
профессиональным самоопределением буду-

4 Атлас новых профессий. URL: https://new.atlas100.ru/ 
(дата обращения: 15.11.2024). 

щего педагога. От успешности решения таких 
задач зависит формирование профессиональной 
позиции выпускника к профессии, в рамках ко-
торой он обучается и осваивает конкретный вид 
профессиональной деятельности специалиста 
(учитель конкретного предмета, социальный 
педагог, педагог дополнительного образования, 
воспитатель детского сада и т.п.).

На послевузовском этапе профессиональ-
ного образования выпускники вузов, будучи 
молодыми специалистами, продолжают со-
вершенствовать свою профессиональную 
квалификацию и мастерство на пути к профес-
сионализму.

Таким образом, форма и содержание под-
готовки человека к выбору профессии на разных 
этапах непрерывного образования осуществля-
ется опосредованно и существенно отличается 
по мере его взросления и личностного разви-
тия. Этап высшего образования является для 
человека основным и определяющим на пути 
его становления как будущего профессионала 
в выбранной сфере деятельности.

Профессиональную подготовку будущих 
педагогов в вузе можно определить как про-
цесс непрерывный, индивидуально-ориен-
тированный, поскольку каждый этап этой 
подготовки, от курса к курсу, характеризуется 
не только спецификой будущей профессиональ-
ной деятельности, которую он осваивает, но 
и индивидуальными особенностями каждого 
обучающегося.

Многолетний опыт педагогической де-
ятельности автора в вузе и наблюдений за 
профессиональным становлением студентов в 
процессе подготовки к будущей профессиональ-
ной деятельности позволяет сделать вывод о 
том, что успешность этого процесса во многом 
зависит от мастерства преподавателей вуза. 
Именно преподаватели являются основными 
наставниками, кураторами, консультантами 
в процессе активного включения студентов в 
процесс освоения будущей профессиональной 
деятельности через различные формы и со-
держание профессиональной ориентации по-
следовательно от первого к последнему курсу 
обучения на основе гуманитарного знания о 
профессии.

Благодаря гуманитарному знанию о про-
фессии педагога человек имеет возможность 
ориентироваться в окружающем мире, мире 
педагогического труда, понимать процессы, 
происходящие вокруг него, принимать реше-
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ния по возникающим проблемам в профессии: 
трудоустройства, адаптации в трудовом кол-
лективе, профессиональной карьеры и т.п. [6].

Объектом гуманитарного знания о про-
фессии педагога является трудовая реальность 
во всей сложности и многообразии профессио-
нальной педагогической деятельности. В объект 
гуманитарного знания о профессии вписан сам 
человек, вовлеченный в активную деятельность 
по преобразованию сложившейся трудовой 
реальности.

Предметом гуманитарного знания является 
специфика методов и методологии познания че-
ловеком профессии как целостного социально-
экономического явления, а не только конкрет-
ного вида профессионально-педагогической 
деятельности. Гуманитарное знание для чело-
века, осваивающего профессию, приобретает 
личностный смысл, порождающий отношения 
между людьми этой профессии, которые впо-
следствии проявляются в действиях, поступках 
и мыслях человека об этой профессии.

Природа современного гуманитарного зна-
ния о профессии может рассматриваться как 
академическое знание и как прикладной,  дей-
ственный инструмент работы с этим знанием. 
Сознательное отношение к профессии, иден-
тификация себя по отношению к ней характе-
ризует гуманитаризацию понятия профессии, 
т.е. оно становится человекосоразмерным [7]. 
В этом смысле не только профессия владеет 
человеком, определяя требования к нему, но и 
человек владеет профессией, оказывая влияние 
на ее развитие или исчезновение.

Таким образом, гуманитарное знание 
позволяет интерпретировать академическое 
знание «о деятельности» в знание «в деятельно-
сти». Оно выступает по отношению к человеку 
как персональное и индивидуальное знание, 
которое он может использовать в своей про-
фессиональной деятельности. 

Выявление и использование в системе 
непрерывного профессионального образо-
вания гуманитарного знания о профессии 
существенно усложняется из-за нечёткости 
и размытости формулировок и трактовок 
понятия «профессия» и ее структурных по-
нятийных составляющих: «специальность», 
«должность», «квалификация». В различных 
нормативно-законодательных документах, 
например, в профессиональных стандартах и 
даже в документах Международной органи-
зации труда (специализированного института 

при ООН), средствах массовой информации, 
можно увидеть разные трактовки этих поня-
тий. Такое разночтение порождает проблемы 
профессиональной ориентации и професси-
онального самоопределения человека и, как 
следствие, профессионального становления 
личности на всех этапах освоения профессии 
в системе непрерывного профессионального 
образования. В этой связи следует понимать, 
что каждое из понятий обладает определенной 
спецификой и не может быть синонимом по-
нятия «профессия» [8].

Не каждая трудовая деятельность является 
профессиональной. Некоторые виды неква-
лифицированного труда не требуют специ-
альной подготовки. Многие исследователи 
(А. П. Беляева, А. М. Маркова, Л. С. Московчук, 
Д. А Пахомова и др.) отмечают, что профессио-
нальная деятельность формируется только 
в процессе подготовки, в процессе освоения 
профессии на каждом этапе непрерывного 
профессионального образования. В результате 
такой подготовки создаются условия развития 
у будущего специалиста, профессионального 
интереса и отношений в профессиональном 
сообществе.

В настоящее время наблюдаются каче-
ственные изменения профессии педагога за счет 
изменений в структуре разделения педагогиче-
ского труда. В образовательных организациях 
трудятся педагоги разного профиля и квалифи-
кации: учителя, воспитатели, преподаватели, 
социальные педагоги, педагоги-психологи, 
педагоги дополнительного образования. Воз-
растающие требования к педагогическим работ-
никам актуализируют проблему развития у них 
трансфессиональных компетенций. 

Эти обстоятельства, безусловно, отража-
ются на системе подготовки педагогов в вузе и 
обусловливают необходимость расширения пе-
речня профилей подготовки, соответствующей 
запросам рынка педагогического труда, что, в 
свою очередь, создает проблемы регламентации 
такой подготовки на основе профессиональных 
стандартов, разработка которых явно отстает от 
запросов работодателей.

Заключение

Сегодня в центре внимания многих иссле-
дователей оказываются вопросы, связанные с 
профессиональным образованием и профессио-
нальной подготовкой специалистов для раз-
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личных отраслей общественного производства. 
Происходит становление профессиологии как 
науки о профессиональных явлениях в обще-
стве, о социальной сущности профессиональной 
деятельности и путях формирования професси-
онального сознания и профессионализма лич-
ности (В. А. Цвык [9]).

Выявленная значимость гуманитарного 
знания о профессии в профессиональной подго-
товке будущего педагога обусловливает необхо-
димость разработки новой научной дисциплины 
«Педагогической профессиологии». На наш 
взгляд, эта дисциплина может стать источником 
обновления содержания педагогического об-
разования как профессионального, способство-
вать формированию образа профессии педагога 
как динамической системы многопрофильной 
педагогической деятельности.

Кроме того, на основе нового научного 
знания о профессии педагога появятся обосно-
вания для разработки и реализации основных 
профессиональных образовательных программ 
подготовки педагогов разного профиля и уровня 
квалификации.

Профессия педагога как сфера профес-
сиональной деятельности может стать более 
привлекательной и понятной с позиций выбора 
пути ее освоения. Возрастет степень «свободы 
личного выбора» в педагогической деятельно-
сти, которая заключается в свободе профессио-
нального творчества педагога, предполагающая 
его личностную и профессиональную ответ-
ственность [10]. В результате личного выбора у 
педагога формируется устойчивая профессио-
нальная позиция, ценностное отношение педа-
гога к своей профессиональной деятельности и 
к себе как профессионалу.

Таким образом, гуманитарное знание о 
профессии имеет особую значимость в форми-
ровании профессиональной позиции будущих 
педагогов. Приоритетная роль в этом процессе 
принадлежит преподавателям. Любая деятель-
ность студента, на занятии или на практике, 
должна носить личный смысл, мотив, анализ 
своих поступков и действий, ориентирующих 
его на диалогическое отношение в процессе 
обучения, формирование системы смыслов. 
С этой целью содержание и организация об-
учения каждой учебной дисциплине должны 
быть адаптированы [11] с учетом гуманитарно-
го знания о профессии у студентов. Это будет 
способствовать не только самоорганизации и 
самоопределению в будущей профессиональной 

педагогической деятельности, которая полива-
риативна по сути и по содержанию, но и вос-
питывать у студентов интегративное качество 
профессиональной идентичности.

Все дисциплины и курсы учебного плана 
уникальны по своему содержанию. Результаты 
освоения каждой из них должны оцениваться 
не менее уникальными методиками, позво-
ляющими выявить духовные, личностные, 
субъективные качества и ценности студентов 
по отношению к будущей профессиональной 
деятельности. 

Представленная в статье позиция автора 
открывает перспективу междисциплинарных 
исследований, связанных с совершенствова-
нием профессиональной подготовки будущих 
педагогов на основе гуманитарного знания о 
профессии педагога.
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