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Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровождения  
профессионального становления и личностного развития педагога 

 

Аннотация. Рассматриваются актуальные проблемы психолого-педагогического 
сопровождения начинающего педагога-профессионала. Сопровождение тракту-
ется как помощь и поддержка педагога в процессе его профессионального и лич-
ностного развития. Ответственность за это развитие несёт сам педагог.  
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Вопросам сопровождения профессионально-личностного становления и развития 
педагога профессиональной школы посвящены работы Г. Д. Бабушкина, Л. В. Вершини-
ной, Э. Ф. Зеера, И. А. Зимней, М. В. Каминской, Е. А. Климова, Л. А. Коростылёвой, Т. В. 
Кудрявцева, Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой, Л. М. Митиной, Л. Ф. Михальцовой, С. И. 
Разуваева, В. А. Сластёнина, Г. Г. Солодовой, А. И. Тимонина, А. Р. Фонарёва, В. Д. Шад-
рикова и др. Выявлено, что профессионально-личностное становление педагога пони-
мается как процесс развития, саморазвития, самореализации субъекта педагогической 
деятельности в ходе решения им профессиональных педагогических задач, овладения 
профессиональными педагогическими компетенциями. Вместе с тем это динамический 
процесс «развёртывания» психологических свойств и качеств личности педагога, прояв-
ляющийся в формировании интереса к педагогической деятельности, в овладении про-
фессионально важными и социально значимыми качества личности.  

Профессиональное педагогическое образование в современном мире сталкива-
ется с широким спектром проблем, которые тормозят формирование высококвалифици-
рованных специалистов, развитие у них новаторских качеств, снижает возможности их 
творческой самореализации. В первую очередь это проявляется в непрестижности педа-
гогических вузов для большинства современной молодёжи, в результате чего обучение 
студентов в педвузах ведётся с изначально пониженным уровнем общего образования. 
В учебном познании обострилось противоречие между возросшими требованиями со-
временного общества к профессиональному самосовершенствованию педагогов, с од-
ной стороны, и отсутствием обоснованных и апробированных подходов в научно-мето-
дическом обеспечении и сопровождении процесса профессионально-личностного ста-
новления и развития педагога – с другой. Разработать психолого-педагогические меха-
низмы и создать условия, обеспечивающие профессионально-личностное становление 
и развитие педагога профессиональной школы (прежде всего преподавателей и масте-
ров производственного обучения), можно при условии разрешения указанного выше про-
тиворечия. Одним из таких механизмов является разработка путей оптимизации сопро-
вождения, а также учёт психолого-педагогических закономерностей процесса професси-
онально-личностного становления и развития современного педагога.  
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Согласно современному философскому словарю, термин «становление» указы-

вает на переходное состояние, ведущее к формированию явлений действительности, к 
самоопределению природных и общественных систем. Это понятие взаимосвязано с та-
кими понятиями, как изменение, возникновение, преобразование, обновление, формиро-
вание, восстановление. В связи с этим следует обратить внимание на интерпретацию Б. 
Г. Ананьевым феномена «социализация», которую он рассматривал как процесс, проте-
кающий в двух направлениях – становление человека как личности и становление чело-
века как субъекта деятельности [1]. Действительно, когда мы говорим о профессио-
нально-личностном становлении и развитии человека-профессионала, то имеем в виду 
эталон – модель будущего специалиста, которой человек стремится соответствовать в 
процессе социального взаимодействия. Активное же воспроизводство человеком соци-
ального опыта происходит в процессе социализации – сложного социально-психологиче-
ского явления, представляющего собой и процесс, и отношения, и способ, и результат 
становления личности в общении и деятельности (В. В. Новиков [2]).  

Анализ отечественных психолого-педагогических исследований выявил сущ-
ность понятия «становление личности», под которым понимается процесс прогрес-
сивных изменений личности под влиянием социальных воздействий и собственной 
активности, самосовершенствования, самоактуализации и самореализации. Таким 
образом, такой процесс можно охарактеризовать как процесс интегративный, объеди-
няющий в одно целое движение личности на пути профессионального самоопределе-
ния, профессионализации, самоактуализации, самореализации и саморегулирова-
ния. Профессиональное самоопределение и самореализация представлены здесь как 
важнейшие этапы профессионально-личностного становления и развития педагога 
профессиональной школы, как выбор человеком для себя системы ценностей, норм 
морали и поведения, образа жизни и жизнедеятельности.  

В учебном познании обострилось противоречие между возросшими требованиями 
современного общества к профессиональному самосовершенствованию педагогов, с 
одной стороны, и отсутствием обоснованных и апробированных подходов в научно-ме-
тодическом обеспечении и сопровождении процесса профессионально-личностного 
становления и развития студентов педагогического вуза − будущих педагогов – с дру-
гой. Их становление и развитие наиболее интенсивно происходит в процессе первич-
ной социализации непосредственно в педагогических образовательных организациях. 
Усвоение социального опыта студента по 4−8 часов в день на протяжении 4−6 лет в 
образовательном учреждении неизбежно и закономерно накладывает свой отпечаток 
на его становление как педагога-профессионала. Каково качество усвоения этого соци-
ального опыта? Как отмечают В. В. Рубцов, А. М. Столяренко и другие [3], постоянный 
состав педагогических образовательных организаций, как правило, мало интересуется 
качественными показателями усвоения социального опыта студентами – будущими пе-
дагогами, вследствие чего социализация этих студентов довольно часто пущена на са-
мотёк. Между тем при качественном освоении социального опыта в педагогической об-
разовательной организации (вузе, педагогическом колледже) будущий педагог спосо-
бен накопить профессионально-личностный формирующий потенциал, без которого 
полноценное становление педагога-профессионала невозможно.  

Выявление закономерностей психолого-педагогического сопровождения професси-
онального становления и личностного развития современного педагога неминуемо стал-
кивается с изучением комплекса проблем, связанных с формированием специалиста-
профессионала. Профессиональное самоопределение, профессиональная пригод-
ность, самореализация и профессионализация, профессиональная направленность и 
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профессиональная компетентность – далеко не полный перечень понятий, интегративно 
связанных с формированием феномена «профессиональное становление и развитие пе-
дагога». Кратко рассмотрим состояние решения актуальных проблем формирования 
данного феномена.  

Профессиональное самоопределение является своего рода способом оптими-
зации человека с профессией. Так, для студента педагогического вуза – будущего пе-
дагога выбор профессионального пути сопряжён с поиском смысла профессиональной 
педагогической деятельности. Главнейшим из профессионально важных и социально 
значимых качеств студентов педвузов является интерес к профессии педагога, пред-
ставляющий собой познавательную направленность личности на овладение педагоги-
ческой деятельностью, реализацию своих склонностей и способностей, формирование 
убеждений в правильности выбранного профессионального жизненного пути [4].  

В свою очередь, профессиональное самоопределение выступает в качестве важ-
нейшего этапа самореализации и первичной социализации студента педвуза – этапа, 
предопределяющего направленность его жизненного пути и самостоятельный поиск зна-
чимых смыслов будущей педагогической деятельности. Профессиональное самоопре-
деление субъекта педагогической деятельности предполагает наличие у него професси-
онально важных и социально значимых качеств личности, в значительной степени гаран-
тирующих процесс продуктивной самореализации педагога профессиональной школы.  

Таким образом, профессиональное самоопределение педагога – это само-
стоятельное и осознанное согласование индивидуально-психологических и психофи-
зиологических возможностей личности с содержанием и требованиями педагогиче-
ской деятельности, а также нахождение смыслов выполняемого педагогом труда по 
обучению и воспитанию подрастающего поколения. Такое самоопределение педагога 
гарантировано при правильно проведённой профессиональной ориентации – системы 
государственных мероприятий, обеспечивающих научно обоснованный выбор чело-
веком своего трудового пути, определение своего места в жизни [5].  

Выявлено, что рациональное профессиональное самоопределение педагога воз-
можно при адекватной самооценке, реалистическом уровне притязаний и приемлемом 
уровне ответственности как меры социальной зрелости. Уровень ответственности 
опосредованно определяется с помощью методики локализации контроля.  

Ответственность – важнейшая характеристика личности, отличающая зрелую 
личность от социально незрелой. Американским психологом Дж. Роттером разработана 
концепция о двух типах ответственности, получившая название «локализация контроля» 
(или, иначе, «локус контроля»). Ответственность первого типа заключается в том, что 
человек считает ответственным за всё происходящее с ним в жизни самого себя (интер-
нальный, или внутренний, локус контроля): «Я сам отвечаю за свои успехи и неудачи», 
«От меня самого зависит моя жизнь и жизнь моей семьи», «Я должен и могу это сде-
лать». Ответственность второго типа связана с ситуацией, когда человек склонен считать 
ответственным за все, происходящее с ним в жизни, либо других людей, либо внешние 
обстоятельства (экстернальный, или внешний, локус контроля). В качестве других лю-
дей, на которых возлагается ответственность как за неудачи, так и за успехи такой лич-
ности, выступают родители, учителя, коллеги, начальство, знакомые. На языке житей-
ских понятий второй тип ответственности называется безответственностью.  

Количественный показатель ответственности можно измерить с помощью психо-
диагностической методики определения локализации контроля, являющейся устойчи-
вым свойством индивидуума. Локус контроля формируется в процессе социализации 
личности, усвоения ею социального опыта [6].  
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Установлено, что интерналы (индивидуумы с внутренним локусом контроля) бла-

гожелательны, более, чем остальные, популярны в группе, увереннее находят смысл и 
цели в жизни, менее агрессивны, самостоятельны. Интернальность коррелирует с со-
циальной зрелостью и просоциальным поведением. Для экстерналов (индивидуумов 
с внутренним локусом контроля) характерны тревожность, обеспокоенность, агрессив-
ность, низкая степень терпимости к другим, конформность, меньшая популярность, 
склонность к обману и совершению аморальных поступков. Экстернальность взаимо-
связана с недостаточной социальной зрелостью и асоциальным поведением.  

Важно, чтобы уже в процессе профессионального самоопределения и профес-
сиональной адаптации педагоги на практике применяли методику по определению ло-
кализации контроля у обучаемых. Учителям, преподавателям, мастерам производ-
ственного обучения необходимо обращать особое внимание на учащихся, имеющих 
экстернальный локус контроля. Применяя при тестировании таких обучаемых много-
факторный личностный опросник Р. Кэттелла 16 РF, педагоги-практики с большей эф-
фективностью могут проводить с ними коррекционно-воспитательную работу по фор-
мированию у них внутреннего (интернального) локуса контроля. А это, в свою очередь, 
позволит повысить ответственность будущих квалифицированных специалистов-про-
фессионалов, т. е. их личностную социальную зрелость.  

Процесс профессионального самоопределения завершается выявлением сте-
пени профессиональной пригодности субъекта деятельности (специалиста-профес-
сионала, инженера, квалифицированного рабочего, педагога и пр.), под которой пони-
мается совокупность индивидуально-психологических и психофизиологических осо-
бенностей человека, необходимых для достижения общественно приемлемой эффек-
тивности в профессиональном труде [7]. Таким трудом для студентов педвуза явля-
ется педагогическая деятельность. Профессиональная пригодность педагога опосре-
дована педагогическими компетентностями и формируется при наличии положитель-
ной профессиональной мотивации, возникновению и упрочению которой способ-
ствуют осознание будущим педагогом общественной ценности своего нелёгкого педа-
гогического труда и признание достижений в этом труде, а также система материаль-
ных и моральных стимулов.  

Самореализация педагога предполагает его развитие и самосовершенствование, 
формирование способности к непрерывному педагогическому творчеству. Результатом 
самореализации педагога должны стать сформировавшаяся на основе креативного 
мышления потребность в непрерывном саморазвитии и самосовершенствовании, в мо-
тивации к творческому педагогическому потенциалу и дивергентному мышлению [8].  

Эффективность самореализации оценивается по показателям «успех – не-
успех», «удовлетворённость трудом» и продуктивности деятельности.  

Показатель «успех – неуспех» − это своего рода показатель личностного роста, 
замеряемый по завершении различных этапов жизненного пути человека (завершение 
учёбы, выполнение ответственного задания, завершающий этап становления профес-
сионала и т. д.). При определении этого показателя учитывают вид мотивации предпи-
санной деятельности (мотивация достижений, мотивация к инновационной творческой 
педагогической деятельности, мотивация избегания неудач и т. д.). Предпочтение от-
даётся к двум первым видам мотивации, при которых достигается более высокая про-
дуктивность как важнейшее условие полноценного существования личности.  

Удовлетворённость трудом представляет собой эмоциональное психическое 
состояние человека, возникающее на основе соответствия его намерений, установок 
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и потребностей с результатами своего труда. Как правило, данный показатель пози-
тивно оценивается у педагога, у которого в основном уже завершился процесс фор-
мирования профессиональной направленности. Этот процесс выступает в качестве 
интегративного свойства, определяющего отношение личности к педагогической про-
фессии. По В. А. Сластёнину [9], профессиональная педагогическая направленность 
образует каркас, вокруг которого компонуются основные свойства личности учителя 
(интерес к профессии, устремлённость в овладении основами педагогического ма-
стерства, формирование важных и социально значимых качеств личности).  

Продуктивность деятельности оценивается с точки зрения полезности этой 
деятельности для социума. Благодаря этому у человека возникает чувство полноцен-
ности и собственной значимости, формируются жизненные планы, адекватная само-
оценка и реалистический уровень притязаний. А гармонизация трёх личностных сфер 
(«Хочу», «Могу», «Надо») способствует формированию цели деятельности и рацио-
нальному выбору профессии. Продуктивность деятельности педагога во многом зави-
сит от качественных показателей профессионализма его деятельности. На это обра-
тила внимание А. П. Беляева, по мнению которой гарантом реализации данного фе-
номена служит право выбора профессии. Наметился двойственный процесс само-
определения молодёжи. С одной стороны, возможности выбора профессии постоянно 
расширяются ввиду роста «образовательного потенциала молодёжи», позитивных 
тенденций в развитии производств и сферы услуг. С другой стороны, общество не в 
состоянии эффективно влиять на выбор молодыми людьми профессии [10]. А. П. Бе-
ляевой выявлено, что высокий уровень профессионализма субъекта деятельности, 
как правило, сочетается с высокой степенью профессиональной мобильности и соци-
альной адаптивности. А это возможно на основе овладения несколькими професси-
ями, в результате чего одновременно повышается профессиональная устойчивость и 
социальная адаптивность в условиях современного рынка труда. Для педагога это 
означает владение несколькими специальностями. Например, редко можно видеть 
директора школы, не прошедшего в своей служебной карьере должности учителя-
предметника, заведующего учебной частью, методиста или, скажем, воспитателя.  

Профессиональная направленность личности выступает в качестве интегра-
тивного свойства, определяющего её отношение к педагогической профессии. Под 
направленностью личности понимается совокупность устойчивых, независимых от те-
кущих ситуаций мотивов, ориентирующих деятельность человека в соответствии с его 
интересами, склонностями, убеждениями и идеалами. В совокупности эти осознанные 
мотивы образуют мировоззрение личности. Немалую роль в формировании направ-
ленности личности играют и неосознанные мотивы, например психологическая уста-
новка, под которой понимается неосознанная личностью готовность действовать 
определённым образом, обеспечивая устойчивый целенаправленный характер дея-
тельности. Направленность личности педагога связана с системой педагогических 
целей и мотивов профессиональной деятельности, во многом определяя его миро-
воззрение и сформированность морально-нравственных качеств. В структуре направ-
ленности личности интерес к педагогической профессии в системе мотивации буду-
щего педагога является ведущим мотивом. Именно формирование готовности к буду-
щей педагогической деятельности предполагает выраженный интерес старшекласс-
ника, абитуриента, студента педвуза к профессии педагога.  

Под профессиональной направленностью Л. М. Митина понимает систему цен-
ностных ориентаций педагога, задающих иерархическую структуру доминирующих моти-
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вов, побуждающих его к утверждению в деятельности и общении [12]. Для педагога про-
фессиональной школы доминирующим мотивом является профессиональный интерес.  

Н. К. Сергеев и В. В. Арнаутов профессиональные интересы будущего педагога 
понимают как эмоционально выраженную познавательную направленность личности 
на овладение педагогической деятельностью, реализацию своих склонностей к про-
фессии, профессионально значимых способностей и убеждений [13]. Проявления та-
ких профессиональных интересов они объединяют в следующие основные группы:  

 в познавательной деятельности (стремление к приобретению профессио-
нальных знаний, осведомлённость о содержании профессии); 

 эмоционально-волевой сфере личности (положительное отношение к дан-
ному виду деятельности, осознание её общественной значимости, стремление до-
стичь высоких результатов в труде); 

 практической деятельности (стремление к пробе сил, проверка своих способ-
ностей, желание самореализоваться в данной профессии и др.).  

Интерес к профессии возникает не сам по себе, он проходит через определён-
ные уровни, исследованные Н. К. Сергеевым и В. В. Арнаутовым [14]. Первый уро-
вень − любопытство (интерес к профессии либо не определен вообще, либо неустой-
чив. Интерес возникает эпизодически, когда объекты привлекают своей новизной и 
необычностью. Характеризуется неустойчивостью и пассивностью проявлений, непо-
стоянством содержания. Выбор профессии не мотивирован, либо мотивы не осо-
знаны. Профессию учителя относят к разряду непрестижных. О профессии учителя 
учащиеся имеют поверхностные знания, потребности в обогащении знаний о профес-
сии не испытывают. О профессиональной пригодности вопрос не ставится).   Второй 
уровень – любознательность (формируется интерес к различным предметам, но на 
определённую профессию ориентаций нет. Интерес к профессии учителя неустойчив. 
Мотивация выбора профессии ограничивается чаще всего желанием походить на учи-
теля без соотнесения с особенностями этой профессии. О профессии имеют общие 
сведения, которые систематизированы и основаны на личных наблюдениях).  

Третий уровень – склонность к педагогической деятельности (интерес перерастает 
в стремление к самостоятельной деятельности в данной области. Характеризуется устой-
чивостью на определённом объекте. Мотивация выбора профессии имеет общественную 
и педагогическую направленность. Учащиеся больше узнают о возможностях педагогиче-
ской профессии. Престиж этой профессии достаточно высок. Учащиеся уже имеют неко-
торый опыт, значимый для педагогической деятельности. При оценке профессиональной 
пригодности обучаемые учитывают свои собственные качества личности).  

Четвёртый уровень – устойчивый интерес ко всему, что связано с профессией пе-
дагога. Мотивация выбора профессии достаточно эффективна и выражается в стремле-
нии к самореализации и самосовершенствованию в педагогической деятельности. Про-
фессия педагога находится среди наиболее престижных. Будущий педагог уже имеет зна-
чительный объём профессионально значимых знаний, накопленных в результате учебно-
профессиональной деятельности и самообразования. Обучаемые стремятся апробиро-
вать себя в роли воспитателя, наставника, помощника или консультанта. Оценивая про-
фессиональную пригодность к педагогической деятельности, они связывают свои способ-
ности, выявленные в практической и учебной деятельности, с требованиями профессии. 
Способны адекватно оценивать себя и выявлять реалистический уровень притязаний [15].  

Диагностируют интерес к профессии (мотивы, знания о профессии и др.) с помощью 
разнообразных методов. Предпочтение отдаётся психодиагностическим методикам (ме-
тоду тестирования и опроса). Интерес к профессии у старшеклассника, абитуриента или 
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студента педвуза определяется с помощью дифференциально-диагностического опрос-
ника Е. А. Климова, психодиагностической методики Н. К. Сергеева [16] и др.  

Под профессиональной компетентностью понимается формирование на 
базе общего образования таких профессионально значимых для человека и общества 
качеств, которые позволяют ему наиболее полно реализовать себя в конкретных видах 
трудовой деятельности. По С. Н. Чистяковой [17], психологическая компетентность 
включает в себя: знания о сущности труда педагога, о содержании учебных программ, 
о психологических и возрастных особенностях учащихся; педагогические умения; про-
фессионально важные качества; педагогическую эрудицию и осведомлённость; педа-
гогическую интуицию, наблюдательность, оптимизм, педагогическое прогнозирование.  

Коммуникативную компетентность педагога составляют: знания и умения в 
области педагогического общения, профессиональные педагогические позиции (гума-
нист, актёр, субъект сотрудничества, чувство эмпатии и сопереживания, педагогиче-
ский такт, эмоциональная саморегуляция и др.).  

Личностно-индивидуальную компетентность образуют: знания о психологии 
личности, профессиональные и педагогические позиции, профессионально важные 
качества, педагогическое целеполагание, педагогическая рефлексия и интуиция, пе-
дагогическая социальная перцепция.  

Установление требований профессии к инженерно-педагогическому работнику 
(преподавателю, мастеру производственного обучения профессиональной образова-
тельной организации), его возможностям и способностям осуществляется с помощью 
профессиографического анализа. Результатом такого анализа является разработка 
профессиограмм, представляющих собой своеобразный психологический портрет 
специалиста-профессионала с перечнями достоинств, которыми должен обладать пе-
дагог. Особенности профессий и требования к специалистам описываются в профес-
сиограммах по конкретным профессиям (специальностям).  

Феномены «профессиональное самоопределение», «профессиональное разви-
тие», «продуктивная самореализация», «профессиональная педагогическая направ-
ленность», «педагогическая компетентность» играют важную интегративную роль в 
процессе объединения, взаимодействия и развития всех составляющих структуры 
профессионально-личностного становления и развития педагога (профессио-
нально-личное становление, профессиональное и личностное развитие, социализа-
ция), определяя тем самым основные пути оптимизации сопровождения процесса ста-
новления современного педагога.  

Интегративное значение феномена «профессионально-личностное становление 
и развитие педагога» заключается во взаимообусловленности, взаимопроникновении 
и взаимовлиянии одновременно протекающих процессов профессионального само-
определения, самореализации и социализации (для студентов педвузов и колле-
джей – первичной социализации) субъекта педагогической деятельности. Происходит 
процесс прогрессивного интегрированного изменения личности педагога под влия-
нием социальных воздействий и его активности. Для преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения важно знать свои способности и возможности стать полно-
ценно функционирующим педагогом-профессионалом, стремящимся к продуктивной 
самореализации, к постоянному профессионально-личностному становлению и фор-
мированию творческого педагогического потенциала.  

Исходным положением для формирования теоретических основ психолого-
педагогического сопровождения специалиста-профессионала является лич-
ностно-ориентированный подход, в логике которого, согласно Э. Ф. Зееру, развитие 
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понимается как выбор и освоение субъектом тех или иных инноваций, путей профес-
сионально-личностного становления. При этом сопровождение трактуется как по-
мощь субъекту в формировании ориентационного поля развития, ответственность за 
действия в котором несёт он сам. В психологическом сопровождении нуждаются 
прежде всего люди, которые испытывают потребность в психологической поддержке 
и помощи (например, оптанты, лица с низким уровнем познавательной и профессио-
нальной активности или с ограниченными способностями) [18].  

Целью психолого-педагогического сопровождения является полноценная реали-
зация профессионального психолого-педагогического потенциала и удовлетворение 
профессиональной творческой деятельностью субъектом педагогического труда. Ос-
новная функция психолого-педагогического сопровождения начинающего педагога 
заключается в оказании поддержки и помощи его личности в преодолении трудностей 
профессионально-личностного становления и развития.  

Результатом сопровождения профессионально-личностного становления мо-
лодого педагога станут новые качественные характеристики его профессиональной 
деятельности (профессиональное развитие и саморазвитие, реализация психолого-
педагогического творческого потенциала, обеспечение профессионального педагоги-
ческого самосохранения, повышение продуктивности педагогического труда, удовле-
творение педагогической деятельностью). Таким образом, психолого-педагогическое 
сопровождение профессионально-личностного становления педагога (начинающего 
педагога, студента педвуза или колледжа) представляет собой своего рода «техноло-
гию, основанную на единстве четырёх функций»; 

 диагностики возникшей проблемной ситуации; 

 информации о возникшей проблеме и путях её решения; 

 консультации на этапе выработки плана и принятия решений; 

 оказание помощи на этапе реализации плана решений [19].  
Для оказания психолого-педагогической помощи и поддержки начинающего педа-

гога вначале целесообразно провести мониторинг его профессионально-личностного 
развития с использованием комплекса психолого-педагогических методов исследования 
личности (наблюдение, оценка продуктивной деятельности, прогнозные оценки психиче-
ских состояний, психодиагностические методики), обеспечивающих контроль его про-
фессионально важных и социально значимых качеств личности. После выявления силь-
ных и слабых сторон начинающего педагога рекомендуется проведение личностно-ори-
ентированных тренингов с целью повышения его профессиональной психолого-педаго-
гической компетентности. К примеру, на стадии оптации проводится комплексное изуче-
ние индивидуально-психологических особенностей личности оптанта, а в процессе про-
фессионального консультирования осуществляется диагностика ценностных ориента-
ций, установок, самооценки, интересов, его склонностей и способностей.  

Закономерности психолого-педагогического сопровождения профессионально-
личностного становления и развития педагога могут быть раскрыты на основе изуче-
ния возрастных и социально-психологических закономерностей формирования его 
как специалиста-профессионала.  

А. М. Столяренко отмечает: «Процесс профессионального становления личности 
закономерен, как и весь процесс социализации человека, частью которого он является» 
[20]. Этот процесс подчиняется объективно существующим, устойчивым, повторяю-
щимся причинно-следственным зависимостям между воздействиями на личность и 
происходящими в ней изменениями. Такие зависимости существуют между психологи-
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ческими причинами (психология группы, психологическое воздействие отдельных лич-
ностей или факторов непсихологической природы, например, материальных условий 
жизни) и психологическими следствиями − формирующимися или изменяющимися 
психологическими свойствами человека. Точно так же имеются зависимости между пе-
дагогическими причинами (педагогическими воздействиями школы, педагогов, воспи-
тателей, родителей и др.) и педагогическими результатами, т. е. следствиями (образо-
ванностью, воспитанностью, обученностью, развитостью обучающихся).  

Однако причинно-следственные зависимости в любой образовательной органи-
зации носят взаимосвязанный психолого-педагогический характер. На обучающегося 
одновременно и взаимосвязано воздействуют как психологические, так и педагогиче-
ские причины, обусловливая психолого-педагогические закономерности профессио-
нального становления личности.  

Применительно к педагогам профессиональной школы закономерности их про-
фессионально-личностного становления и развития можно свести к трём основным 
видам: возрастные психолого-педагогические, социально-психологические законо-
мерности и закономерности профессионально-личностного развития. Однако данная 
тема будет раскрыта в другой статье.  

Таким образом, психолого-педагогическую систему профессионально-лично-стного 
становления и развития педагога следует понимать как процесс развития, саморазвития 
педагога в ходе решения им профессиональных педагогических задач, овладения про-
фессиональными компетенциями. Вместе с тем это динамический процесс «развёрты-
вания» психологических свойств и качеств личности, проявляющийся в формировании 
интереса к педагогической деятельности, в овладении профессионально важными и со-
циально значимыми качествами личности. Профессиональная направленность, профес-
сиональное самоопределение, профессиональная самореализация и профессионализм 
деятельности педагога (как основные составляющие его профессионально-личностного 
становления и развития) носят интегративный характер, обусловливая взаимодействие 
всех составляющих данной психолого-педагогической системы.  

Психолого-педагогическое сопровождение профессионально-личностного ста-
новления и развития специалиста-профессионала (студента педагогического вуза или 
колледжа, начинающего молодого педагога) – это движение вместе с изменяющейся 
личностью обучающегося, рядом с ней, своевременное указание возможных профес-
сиональных перспектив, а при необходимости – психологическая и педагогическая по-
мощь и поддержка в выборе путей профессионального и личностного развития.  
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