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Анализ отечественных психолого-педагогических исследований выявил сущ-
ность феномена «становление личности», под которым понимается непрерывный 
процесс прогрессивных изменений личности под влиянием социальных воздействий и 
собственной активности, самосовершенствования, самоактуализации и самореализа-
ции. Таким образом, этот процесс можно охарактеризовать как процесс интегратив-
ный, объединяющий, и одновременно как движение личности на пути профессио-
нального самоопределения, профессионализации, самоактуализации, самореализа-
ции и саморегуляции. Профессиональное самоопределение и самореализация пред-
ставлены здесь как важнейшие этапы профессионально-личностного становления 
и развития педагога профессиональной школы, как выбор человеком для себя си-
стемы ценностей, образа жизни, норм морали и поведения. Самоопределение рас-
сматривается как активный поиск возможного развития личности, формирование себя 
в качестве коллективного участника сообщества специалистов-профессионалов.  

Под профессиональным самоопределением педагога понимается самостоя-
тельное и осознанное согласование индивидуально-психологических особенностей и 
психофизиологических возможностей с содержанием и требованиями педагогиче-
ской деятельности, а также нахождение смысла выполняемого педагогического тру-
да по обучению и воспитанию подрастающего поколения [1].  

Профессиональное самоопределение педагога профессиональной школы 
предполагает наличие у него профессионально важных и социально значимых ка-
честв личности, которые формируются в процессе усвоения социального опыта. Их 
наличие является непременным условием профессиональной пригодности личности 
к педагогической деятельности. 
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Самореализация педагога профессиональной школы предполагает его соб-

ственное саморазвитие, самосовершенствование и формирование способности к 
непрерывному педагогическому творчеству. Только самореализующийся педагог 
способен создать условия для эффективной самореализации учащегося професси-
ональной школы на основе гармонизации трёх личностных сфер обучающегося 
(«Хочу», «Могу», «Надо») [2].  

Нами было выявлено [3], что интегративное значение феномена «профессио-
нально-личностное становление и развитие педагога» заключается во взаимообуслов-
ленности, взаимопроникновении и взаимовлиянии одновременно протекающих процес-
сов профессионального самоопределения, самореализации и социализации (для сту-
дентов педвузов – первичной социализации) субъекта педагогической деятельности. 
Происходит своеобразный процесс прогрессивного интегрированного изменения лич-
ности педагога под влиянием социальных воздействий и его собственной активности. 
Важно определить, каково психолого-педагогическое содержание данного феномена. В 
этом вопросе мы придерживаемся позиции Э. Ф. Зеера, согласно которой составляю-
щими профессионального становления и личностного развития педагога являются 
профессиональная направленность, профессиональные педагогические компетенции, 
профессионально важные и социально значимые качества личности [4].  

Профессиональная направленность личности выступает в качестве интегра-
тивного свойства, определяющего её отношение к педагогической профессии. Под 
направленностью личности понимается совокупность устойчивых, независимых от 
текущих ситуаций мотивов, ориентирующих деятельность человека в соответствии с 
его интересами, склонностями, убеждениями и идеалами. В совокупности эти осо-
знанные мотивы образуют мировоззрение личности. Немалую роль в формировании 
направленности личности играют и неосознанные мотивы, например психологиче-
ская установка, под которой понимается не осознанная личностью готовность дей-
ствовать определённым образом, обеспечивая устойчивый целенаправленный ха-
рактер деятельности. Интересна в этом отношении позиция Л. М. Митиной [5], кото-
рая профессиональную направленность трактует как систему ценностных ориента-
ций педагога, задающих иерархическую структуру доминирующих мотивов к утвер-
ждению в деятельности и общении.  

Направленность личности педагога напрямую связана с системой педагогических 
целей и мотивами профессиональной деятельности, во многом определяя его миро-
воззрение и сформированность морально-нравственных качеств. По выражению В. А. 
Сластенина [6], профессионально-педагогическая направленность образует каркас, во-
круг которого компонуются основные свойства личности учителя, интерес к профессии, 
к профессиональной педагогической деятельности, устремлённость к овладению осно-
вами педагогического мастерства, формирование социально значимых качеств.  

В электронном журнале «Концепт» в статье «Моделирование профессионально-
личностного становления и развития педагога профессиональной школы» [7] нами пред-
ставлена модель психолого-педагогической системы профессионально-личностного ста-
новления и развития педагога, т. е. системы, понимаемой как процессы развития, само-
развития и самореализации педагога-профессионала в ходе решения им профессио-
нальных педагогических задач и овладения педагогическими компетенциями. Согласно 
данной модели, психолого-педагогическая структура профессионально-личностного ста-
новления и развития педагога состоит из следующих подструктур: 

 профессиональное становление (образующие: профессиональная направ-
ленность, формирование компетенций и профессионально важных качеств); 
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 профессиональное и личностное развитие (образующие: профессиональ-

ное самоопределение, продуктивная самореализация, педагогическое мастерство, 
профессиональная зрелость); 

 социализация (усвоение социального опыта, формирование социально зна-
чимых качеств, развитое самосознание). 

В статье изложены психолого-педагогические основания профессионально-лич-
ностного становления развития педагога, приводятся определения образующих под-
структур исследуемой модели. Заинтересованного читателя авторы рекомендуют 
обратиться к литературному источнику [8].  

Теоретико-методические основания профессионально-личностного становле-
ния и развития педагога можно рассматривать по двум основным направлениям:  

 первое направление – теоретические основания профессионального ста-
новления и личностного развития педагога; 

 второе направление – научно-методическое обеспечение процесса про-
фессионализации субъекта педагогического труда.  

Теоретические основания профессионального становления  
и личностного развития педагога 

Теоретические основы профессионального становления и личностного разви-
тия педагога рассматриваются нами на уровне психолого-педагогических, акмеоло-
гических и аксиологических оснований.  

Психолого-педагогические основания 
Частично эти основания рассматривались нами в отдельных изданиях, см., 

например, [9; 10; 11]. В кратком изложении отдельные аспекты психолого-педагоги-
ческих оснований, обусловливающие интегративный характер процесса профессио-
нализации педагога профессиональной образовательной организации, отмечены 
нами выше (профессиональное самоопределение, профессиональная направлен-
ность, продуктивная самореализация, профессиональная пригодность педагога-про-
фессионала и др.). Остановимся здесь на понятиях «педагогическая компетент-
ность» и «профессионально важные качества» (ПВК).  

Профессиональная педагогическая компетентность понимается как инте-
гральная характеристика деловых и личностных качеств специалиста, отражающая 
не только уровень знаний, умений, опыта, достаточных для достижения целей про-
фессиональной деятельности, но и социально-нравственную позицию личности. 
Профессиональную компетентность специалистов любого профиля принято делить 
на такие разновидности, как практическая (специальная), социальная, педагогиче-
ская, психологическая, информационная, коммуникативная, экологическая и валео-
логическая компетентности. Каждая из этих компетентностей состоит из набора со-
ответствующих профессиональных педагогических компетенций.  

Под профессионально важными качествами (ПВК) принято понимать любые 
качества субъекта, включенные в процесс деятельности и обеспечивающие эффек-
тивность ее исполнения по параметрам производительности, качества труда и 
надежности. ПВК могут выступать свойства нервной системы, особенности психиче-
ских процессов, личностные особенности, характеристики направленности личности, 
убеждения, другие качества личности. ПВК играют исключительно важную роль в 
профессионально-личностном становлении педагога.  

Можно заключить, что интегративное значение феномена «профессиональ-
но-личностное становление и развитие педагога» заключается во взаимообуслов-
ленности, взаимопроникновении и взаимовлиянии одновременно протекающих про-
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цессов профессионального самоопределения, самореализации и социализации (для 
студентов педвузов – первичной социализации) субъекта педагогической деятельно-
сти. Происходит процесс прогрессивного интегрированного изменения личности пе-
дагога под влиянием социальных воздействий и его собственной активности.  

Акмеологические основания 
Шестой период профессионального становления педагога, по В. А. Дмитриев-

скому, достижение педагогом профессиональной зрелости [12]. Это длительный и 
относительно спокойный период профессионализации педагога, при котором воз-
можны достижения наивысших и стабильных результатов в непрерывном процессе 
педагогической деятельности. Изучением закономерностей и механизмов развития 
человека на ступени его зрелости занимается педагогическая акмеология – наука о 
путях достижения высокого уровня профессионализма в работе педагога. По анало-
гии с профессиограммами в педагогической акмеологии разрабатывают аквеограм-
мы − документы, в которых отражаются индивидуальные «траектории» восхождения 
педагогов к вершинам профессионализма, программы перехода от одного уровня 
профессионализма к другим, более высоким. Аквеограмма педагога соотносится с 
его профессиограммой. Планирование каждой новой ступени профессионализма 
подкрепляется перечислением тех профессионально важных качеств, которые необ-
ходимо достичь на определённой ступени развития, сообразуясь с данными про-
фессиограммы педагога.  

Педагогической акмеологией выявлены закономерности профессионального 
становления педагога, связанные с неравномерностью и гетерохронностью развития 
специалиста-профессионала. Неравномерность развития является следствием 
кризисов в профессиональной деятельности. Кризис определяется как резкий крутой 
перелом, тяжёлое переходное состояние. Каждый кризис свидетельствует о завер-
шении одного этапа в жизни человека и начале перехода к другому этапу и после-
дующему кризису. К примеру, любой психологический кризис сопровождается труд-
ными психологическими состояниями и тяжёлыми эмоциональными переживаниями. 
Психологические исследования отечественных и зарубежных авторов свидетель-
ствуют: кризисность (макро- и микрокризисы) является характерной особенностью 
индивидуального развития человека. Кризисы профессионального становления воз-
никают на различных этапах жизненного пути человека. В основе возникновения 
кризисов профессионального становления лежит комплекс различных факторов: 

 изменение социальной ситуации профессионального развития; 

 возрастание требований к специалисту-профессионалу; 

 рост или снижение профессиональных притязаний личности; 

 обострение противоречий профессионального развития и др. 
Кризисы в профессиональной деятельности человека играют позитивную роль. 

Такие кризисы всегда сопровождаются глубокими эмоциональными переживаниями, 
человек начинает осознавать необходимость смены старых способов деятельности, 
находит новые способы решения проблем, использует свои потенциальные возмож-
ности, мобилизует способности для преодоления возникающих противоречий.  

Для педагога, например, один из кризисов профессионального становления 
может быть вызван новыми, повышенными требованиями к профессиональной под-
готовке как обучающихся, так и самих педагогов. В другом случае кризис может ини-
циироваться через повышение требований к себе, к уровню профессиональной под-
готовки или снижение своей профессиональной самооценки. Обычно такие кризисы 
наступают на четвёртом или пятом году самостоятельной деятельности педагога. К 
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этому времени педагоги достигают нормативно одобренного уровня профессио-
нальной продуктивности, Они без особых проблем начинают справляться с решени-
ем всех учебно-воспитательных задач, обретают устойчивый статус в педагогиче-
ском коллективе, авторитет у администрации образовательного коллектива и обуча-
ющихся, могут свободно и вариативно оперировать учебным материалом.  

Кризисные явления в профессиональной деятельности педагога нередко могут 
сопровождаться механизмами психологической защиты в форме полного или ча-
стичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздей-
ствия. Одним из таких механизмов является синдром «эмоционального выгорания», 
присущий людям системы «человек – человек». Существуют различные определе-
ния феномена «выгорание», однако в наиболее общем виде оно рассматривается 
как долговременная стрессовая реакция или синдром, возникающий вследствие 
продолжительных профессиональных стрессов средней интенсивности. Именно по-
этому такой синдром чаще всего называют «профессиональным выгоранием». Это 
обстоятельство позволяет говорить о личной деформации специалиста-профес-
сионала под влиянием длительного профессионального стажа и стрессовых ситуа-
ций. Такой синдром характерен для коммуникативных профессий. 

Аксиологические основания 
В ст. 1 п. 1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(принят Государственной думой 21 декабря 2012 г., одобрен Советом Федерации 
26 декабря 2012 г.) отмечается, что образование – это единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осу-
ществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также сово-
купность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта де-
ятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллекту-
ального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального 
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

В этике под благом понимают все то, что заключает в себе определенный 
положительный смысл, представляет ценность для человека. Противоположно-
стью блага принято считать отрицательную ценность или зло.  

Между потребностями личности и ее системой ценностей существует тесная 
взаимосвязь. Система ценностей, входя в структуру личности, выражает уровень 
развития личности, влияет на особенности потребностного взаимодействия. Но по-
требности генетически первичны по отношению к системе ценностей личности как 
образованиям сознания. Следовательно, человека интересует не просто знание о 
каком-либо объекте. Его интересует значение этого объекта для удовлетворения его 
потребностей. В связи с этим человек оценивает все, что происходит в его жизни, по 
значимости каждого отдельного факта и тем самым реализует ценностное отноше-
ние к миру. В ценностном отношении к окружающему миру, собственно, и состоит 
специфика человека. В научном педагогическом коллективном сознании в качестве 
аксиологических приоритетов утверждается ориентация на гуманистические ценно-
сти (доброта, человечность, дружелюбность, совесть, справедливость, сопережива-
ние), которые должны действовать в любом обществе.  

В «Плане фундаментальных научных исследований Российской академии об-

разования на 20132020 годы» (Распоряжение Правительства РФ от 03.12.2012 
№ 2237-р) вопросам исследований ценностей современного отечественного образо-
вания и ценностных ориентаций личности отводится одно из важнейших мест. Пред-
полагается проведение фундаментальных исследований по изучению: тенденций 
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влияния демографических и социально-стратификационных факторов на структуру 
ценностных ориентаций, становление идеалов и формирование стилевых особенно-
стей социокультурного поведения; индивидуальных особенностей развития лично-
сти во взаимосвязи социокультурных и эстетических ценностей; педагогических ос-
нований ценностно-генеалогического подхода к воспитанию молодежи; технологий 
ценностно-генеалогического подхода к воспитанию личности современного инфор-
мационного общества; педагогических условий формирования ценностного отноше-
ния студентов университетского комплекса к профессиональной деятельности. 

Для педагогики освещение вопроса о приоритете тех или иных ценностей, опреде-
ляющих цели воспитания, важно и потому, что, по мнению Н. Д. Никандрова, от того, на 
каком ценностном фундаменте будет построено воспитание и образование подрастаю-
щего поколения, «будут во многом зависеть изменения всей системы ценностей нашего 
общества, а значит, направления и темпы поступательного развития России» [13].  

Аксиологические проблемы современной педагогики рассматриваются в исследо-
ваниях Б. М. Бим-Бада, М. В. Богуславского, В. И. Гинецинского, Л. Д. Гиревой, Т. Б. Иг-
натьевой, А. И. Мищенко, Н. Д. Никандрова, В. Г. Пряниковой, З. И. Равкина, В. М. Рози-
на, В. А. Сластенина, Е. Н. Шиянова, П. Г. Щедровицкого и др. В педагогике исследова-
тели считают ценностями то, что полезно для жизни ребенка, что способствует разви-
тию и совершенствованию его личности, что связано с приоритетами профессиональ-
ной педагогической деятельности (призвание к труду учителя, сознание личностной и 
социальной ответственности за избранную профессию; талант педагога, его поисково-
исследовательская деятельность; высокие нравственные личные качества учителя и 
коммуникативные способности, стиль общения с воспитанниками). При этом ценностью 
может выступать в педагогической системе как явление внешнего мира (предмет, вещь, 
событие, поступок) и факт мысли (идея, образ, убеждение), так и внутренние качества 
личности. Соответственно, выделяются социально-педагогические, групповые, лич-
ностно-педагогические ценности, ценности-отношения, ценности-качества, ценности-
знания (З. И. Равкин, В. М. Розин, В. А. Сластенин, Е.Н. Шиянов). 

Ценностно-ориентационный компонент представляет собой систему ценност-
ных приоритетов и содержит не только когнитивные, но и эмоционально-волевые 
компоненты, играющие роль внутреннего ориентира. В нем аккумулированы как со-
циально-педагогические, так и профессионально-групповые идеалы, служащие ос-
нованием профессионально-личностного становления и развития педагога. Цен-
ностно-ориентационный компонент включает ценности: 

 связанные с пониманием личностью своей роли в социальной и професси-
ональной среде (общественная значимость труда педагога, престижность педагоги-
ческой деятельности, признание профессии ближайшим окружением и др.); 

 удовлетворяющие потребность в общении (общение с обучающимися, кол-
легами, референтными людьми и др.); 

 ориентирующие на саморазвитие творческой индивидуальности (совершен-
ствование творческих способностей, постоянное самосовершенствование и др.); 

 позволяющие осуществить самореализацию (творческий, вариативный ха-
рактер труда педагога, увлечённость педагогической профессией и др.); 

 удовлетворяющие прагматические потребности (получение гарантирован-
ной работы, оплата труда, длительность отпуска, карьерный рост и др.). 

Согласно Б. С. Братусю 14, «личностные ценности – это осознанные и 
принятые человеком наиболее общие, генерализованные смыслы его жизни». 
Именно общие смысловые образования (в случае их осознания – личностные цен-
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ности), являющиеся, на наш взгляд, основными конституирующими (образующи-
ми) единицами сознания личности, определяют главные и относительно посто-
янные отношения человека к основным сферам жизни – к миру, к другим людям, к 
самому себе. На рис. 1 нами представлены ценности как основа культуры.  

 

 
Рис. 1. Ценности как основа культуры 

 

Исходя из ценностей, лежащих в основе поисков человеком осмысленного сво-

его бытия, В. Франкл строит свою классификацию 15. В ее основу положены виды 
(формы) ценностей, ориентируясь на которые человек осуществляет поиск и обре-
тение смысла своей жизни. 
Ценности, которые реализуются в продуктивных творческих действиях (создавая 
творческие произведения), В. Франкл предлагает называть «созидательными». По-
мимо созидательных, по его мнению, существуют ценности, реализуемые в пережи-
ваниях, – это «ценности переживания». Из числа таких ценностей он подробно оста-
навливается на любви, которая обладает богатым ценностным потенциалом.  

Кратко суммируя изложенное, приходим к выводам: 
1) ценности, реализуемые в продуктивных творческих актах: трудолюбие, со-

зидание, преобразование вещества природы в процесс трудовой деятельности 
(ценности созидания); 

2) ценности, реализуемые в переживаниях красоты природы, красоты искус-
ства (ценности переживания); 

3) ценности, реализуемые в отношениях человека к человеку: любовь, дружба, 
сочувствие (ценности общения); 

4) ценности, реализуемые в отношении человека к ситуациям, ограничиваю-
щим его возможности их трансформации (ценности отношения).  

Личностные ценности отражаются в сознании в форме личностных ори-
ентаций. Эти ориентации, будучи личностными, включают в себя широкий круг и 

http://e-koncept.ru/2014/
http://e-koncept.ru/2014/


Батаршев А. В., Макарьев И. С. Профессионально-
личностное становление и развитие педагога: теоре-
тико-методические основания // Концепт. – 2014. – 
№ 12 (декабрь). – ART 14336. – 0,6 п. л. – URL: http://e-
koncept.ru/2014/14336.htm. – Гос. рег. Эл № ФС 77-
49965. – ISSN 2304-120X.  

  ~ 8 ~ 

ART 14336 УДК 371.132 
ценностей социальных. Они признаются личностью, но не всегда принимаются 
ею в качестве собственных жизненных целей и принципов. 

Иногда, говоря о ценностях, используют термин «ценностные ориентации 
личности» – разделяемые личностью социальные ценности, выступающие в каче-
стве целей жизни и основных средств достижения этих целей, приобретая функцию 
важнейших регуляторов социального поведения. 

Содержанием ценностных ориентаций личности являются мировоззренче-
ские и нравственные убеждения человека, нравственные принципы поведения, а 
также привязанности. В силу этого в любом обществе ценностные ориентации 
оказываются объектом целенаправленного воспитания.  

Для выстраивания траектории профессионально-личностного становления и 
развития педагога следует отобрать ценности в соответствии с индивидуально-
творческими запросами и социально-педагогической обстановки (рис. 2).  

 
Рис. 2. Иерархия ценностей 

 

К такой рекомендации по ранжированию ценностей мы пришли после анализа 
литературных источников и опытно-экспериментального исследования, проведенно-
го нами в ФГБНУ «ИПООВ РАО» в 2013−2014 гг. Таким образом, в процессе про-
фессионального становления и социального развития педагогам в первую очередь 
следует ориентироваться на следующие иерархически расположенные ценности: 
семейные ценности, человеческое благо, патриотизм, самоограничение, ответствен-
ность, солидарность, свобода, справедливость.  

Справедливость является основополагающей, базовой ценностью. Каждая по-
следующая ценность не может быть реализована без учета предыдущей. Представ-
ленная выше система обеспечивает устойчивость личности, преемственность пове-
дения, определяет направленность потребностей и интересов. Целостность и устой-
чивость предложенной системы ценностей в конечном итоге определяют возмож-
ность становления и развития личности педагога. 

Научно-методическое обеспечение процесса профессионального ста-
новления и развития педагога 

Научно-методическое обеспечение процесса профессионального становления 
и личностного развития педагога нами рассматривается в русле психолого-педагоги-
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ческого сопровождения педагога-профессионала, представленного совокупностью 
дидактических материалов и работой с ними (психодиагностические методики по 
определению критериев основных феноменов становления и развития педагога − 
профессиональной направленности, профессионального самоопределения, 
профпригодности и др.; диагностика профессионально важных и социально значи-
мых качеств личности; использование института наставничества как одного из дей-
ственных механизмов сопровождения педагога-профессионала; формы и методы 
психолого-педагогического сопровождения педагога; психологическая помощь и 
поддержка педагога в процессе его профессионального становления и личностного 
развития). Однако данная проблематика − предмет отдельного рассмотрения. 
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