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можно ожидать более эффективное осуществление процесса совершенствования про-
фессионального мастерства учителей.  

Таким образом, обеспечение качественного общего образования зависит от 
уровня профессионального мастерства учителей школ. Его совершенствование опреде-
ляется рядом психолого-педагогических особенностей, в числе которых: развитие про-
фессиональной мобильности; развитие компетенций, выходящих за пределы предмет-
ной подготовки учителей; развитие системы социального партнерства учителей с носи-
телями других профессий и обогащение педагогической деятельности полезной ин-
формацией из экономики, культуры, здравоохранения; овладение стратегиями и подхо-
дами сохранения своего профессионального здоровья; включение в процесс обобщения 
и распространения эффективного опыта; овладение цифровыми технологиями. 
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Человек – существо социальное. Доказано, что продолжительное одиночество и 
социальная изоляция приводят к ухудшению в субъективном восприятии осмысленности 
жизни, а, следовательно, чувство принадлежности к человеческой общности играет важ-
ную роль в формировании ощущения, что жизнь имеет смысл [6]. В процессе социализа-
ции у человека формируются социальные качества, знания, умения, дающие ему воз-
можность стать дееспособным участником социума. Отличительной стороной исследо-
вания социализации с точки зрения педагогики является изучение закономерностей и 
принципов целенаправленного формирования социальных навыков личности [5, с. 160]. 
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Вопрос о существовании возрастных границ социализации в социологии и соци-
альной психологии рассматривается давно, в педагогике же этот вопрос был поднят 
лишь недавно. Современные ученные считают, что личность непрерывно развивается 
на протяжении жизни, взаимодействуя с окружающей средой в процессе усвоения и 
применения социальных норм и культурных ценностей, а следовательно и во взрослом 
возрасте тоже. Можно сказать, что социализация взрослого человека является непре-
рывным процессом, характеризующимся специфическим возрасту и социальному по-
ложению соотношением адаптации и автоматизации личности [5, с. 160]. 

Несомненно, что наиболее интенсивно социализация осуществляется в детстве и 
юности, но развитие личности продолжается и в среднем и пожилом возрасте. Психо-
логи Орвиль и Брим выявили основные отличия  взрослой социализации от детской, 
отметив, что социализация взрослых выражается главным образом в понимании того, 
что впадение в крайности при осмыслении каких-либо событий или явлений является 
недопустимым, поскольку проблему необходимо рассматривать под разными ракурса-
ми. (Столяренко Л.Д., Основы психологии). Также в числе признаков социализации 
взрослых можно отметить наличие четко работающих адаптивных механизмов, позво-
ляющих адекватно реагировать на сложные ситуации, изменение ценностных ориенти-
ров и пересмотр авторитетов, сформированных в более раннем возрасте. Помимо этого 
социализация взрослых направлена на помощь человеку в овладении определенными 
навыками, в то время как,  социализация детей формирует главным образом мотивацию 
их поведения. Т. А. Писарева считает, что «важной отличительной чертой этого про-
цесса становится обращенность его в глубинные процессы, происходящие с человеком, 
то есть зрелость представляется в качестве эпизода наполнения жизни смыслом, что 
означает единение, слияние процессов социализации и индивидуализации в единый 
процесс развития личности» [3, с. 160]. Важно отметить, что для взрослого человека 
характерна ресоциолизация, охватывающая многие виды деятельности, и при которой 
происходит усвоение новых ценностей, ролей, навыков вместо прежних, недостаточно 
усвоенных или устаревших.  

Одним из важных вопросов в данной теме является вопрос определения, когда 
заканчивается первичная социализация и начинается социализация «взрослая»? Для 
начала необходимо разобраться с определением взрослого человека. 

Самое общее определение взрослого человека было дано специалистами 
UNESCO в 1976 году: взрослый – всякий человек, признанный таковым в том общест-
ве, к которому он принадлежит. В нашем обществе мы называем взрослым человека, 
достигшего физиологической, психологической и социальной зрелости, обладающего 
определенным жизненным опытом, сформировавшимся и постоянно растущим уров-
нем самосознания, а также человека, который выполняет роли, традиционно закреп-
ленные обществом за взрослыми людьми, и принимает на себя полную ответственность 
за свою жизнь и поступки [5, с. 160]. 

П. Бергер и Т. Лукман в своей работе «Социальное конструирование реально-
сти» пишут, что социализация в более взрослой жизни обычно начинается для того, 
«чтобы справиться с эмоциональными воспоминаниями детства, с целью радикальной 
трансформации субъективной реальности индивида» [1, с. 332]. А Окольская Л.А. счи-
тает, что вторичная социализация начинается, когда процесс первичной социализации 
еще не завершен, и вторичная социализация связана с системой образования – несущей 
в себе новые роли и нормы поведения [2, с. 25–34]. 

На данный момент существует точка зрения, что процесс социализации взрослых 
является процессом незавершенным, так как каждый этап человеческой жизни в разной 
степени связан с необходимостью пересмотра ценностных установок и ориентиров, освое-
нием новых навыков и знаний, а иногда и кардинальной смене жизненных ориентиров. 

Как мне кажется, вторичная социализация связана с саморазвитием человека. 
Мотивация к этому у каждого своя, например, изменения в обществе, в котором чело-
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век существует, или в собственной жизни. Такие изменения могут поставить человека 
перед необходимостью переосмысления, обновления некоторых или всех ценностей, 
установок, поведенческих стереотипов.  

Среди значимых событий, которые могут побудить человека к пересмотру цен-
ностных ориентиров в связи с изменениями в личной жизни, можно назвать вступление 
в брак, рождение ребенка, развод, смена профессии, болезнь, собственная или близких, 
и другие сложные жизненные обстоятельства. 

Э. Тоффлер считает, что все характерные черты современного супер индустри-
ального общества тем или иным способом будут влиять на социализацию взрослых. 
Так, ускорение социальных процессов будет заставлять человека не только справляться 
с большим количеством ситуаций, но и с ситуациями, которых не было еще в прошлом 
опыте. Работа станет более разнообразной, менее фрагментированной, с более гибким 
графиком труда, не привязанной к конкретному рабочему месту [4, с. 256]. Люди нахо-
дящиеся на этапе первичной социализации изначально социализируется в данных усло-
виях, взрослым же приходится существенно менять свои социальные устои, чтобы при-
способится к сложившейся жизненной ситуации. В связи с этим задача социализации 
взрослых приобретает не только теоретическое, но и практическое значение.  

Исследования показывают, что проблемы, связанные с социализацией личности, 
на сегодняшний день находятся в центре внимания педагогики. Но основной упор ис-
следователи делают на процесс социализации детей и молодежи, а вопросы социализа-
ции взрослых рассматриваются чаще всего в контексте исправления проблем с социа-
лизацией, возникших в более раннем периоде.  

Так как для нормального взаимодействия человека с социумом могут быть вос-
требованы знания, умения, навыки, которыми человек не обладает, это делает актуаль-
ным процесс вторичной социализации взрослого человека посредством включения его 
в образовательную и самообразовательную деятельность. 
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К ПРОБЛЕМЕ ОРИЕНТАЦИИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

НА СТАНОВЛЕНИЕ ЕГО КАК ТРАНСПРОФЕССИОНАЛА 

TO THE PROBLEM OF ORIENTATION OF TRAINING OF THE FUTURE 

TEACHER TO THE FORMATION OF HIM AS A TRANSFESSIONAL 

Аннотация. В статье рассматривается принципиальная возможность изменения 
характера подготовки будущего педагога. Она основана на ориентации подготовки на создание 


