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Трансформация системы образова-
ния вызывает необходимость поиска 
механизмов постоянного повышения 
уровня профессионального развития 
педагогических кадров, их самооб-
разования и самовоспитания. Под-
черкивая значимость высокого уровня 
профессиональной компетентности, 
взятой в интегральной совокупности 
всех ее видов, исследователи делают 
акцент на необходимости психологиче-
ского обеспечения профессионального 
развития педагога в условиях рисков 
современного образования. Государ-
ственный и социальный заказ, нашед-
ший отражение в профессиональном 
стандарте, обращает внимание на 
значимость адекватности ценностей и 
смыслов профессиональной миссии, 
способности к рефлексивному анализу 
перспективности индивидуальной кон-
цепции педагогической деятельности. 

Внимание фокусируется на раз-
вивающем потенциале смыслообра-
зования и смыслотворчества, которые 
реализуются в процессе развертыва-
ния разноуровневого педагогического 
взаимодействия. Становление лично-
сти педагога связано со способностью 
разрешать противоречия между свои-
ми возможностями и требованиями 
деятельности (Абакумова, Кагермазо-
ва, 2008; Ермаков, 2014). 

В современных исследованиях обо-
значен комплекс личностных профес-
сионально значимых качеств, кото-
рые можно отнести к нормативному 
психологическому портрету педагога: 
духовная культура, профессионализм, 
любовь к детям, интеллигентность, ин-
новационный стиль, рефлексивность 
мышления, готовность к принятию 
ответственных решений, способность 
к смыслотворчеству, индивидуальный 
стиль деятельности, способность к са-
мообразованию и саморазвитию, вы-
сокий статус психологического здоро-
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вья, профессиональная креативность 
(Малкарова, 2013) 

Выступая в качестве субъекта тру-
да, педагог проявляет субъектность 
и в плане определения тенденций, 
содержания, стратегии и тактики про-
движения в профессии, задавая опре-
деленную индивидуальную планку до-
стижений идеала и результативности. 
Комплексным показателем высокого 
уровня субъектности профессиональ-
ного развития педагога является уме-
ние панорамно представлять и оцени-
вать этапы профессионального пути, 
понимать детерминанты достижений и 
кризисов, видеть перспективы профес-
сионального роста, интегрировать свое 
профессиональное бытие в общий кон-
текст жизненного пути. 

В эффективности профессионали-
зации имеет значение то, насколько 
субъект может видеть преимущества, 
эффекты развития для получения ре-
альных практических результатов. При 
этом результатом преобразовательной 
активности становятся не только изме-
нения самой деятельности на основе 
инновационных способов и техноло-
гий, но и внутриличностные измене-
ния педагога. Погружаясь в процесс 
профессионализации, субъект нужда-
ется в психологических, социально-
психологических и профессиональных 
ориентирах. На каждом этапе про-
фессионализации существует своя 
специфика, присутствуют свои риски 
и выявляются определенные ресурсы, 
что порождает необходимость психо-
логического обеспечения этого процес-
са (Митина, 2004; Marshall, 2015). 

В рамках современной парадиг-
мы профессионального образования 
педагога внимание акцентируется на 
личностном развитии. Подчеркивается 
роль личности педагога в обеспече-
нии эффективности решения профес-
сиональных задач и тех отсроченных 

образовательных и воспитательных 
эффектов, которые наступают в ре-
зультате образования. Поэтому особую 
значимость приобретает модуль про-
фессиональной подготовки, ориенти-
рованный на формирование опреде-
ленных личностных качеств (Асмолов, 
2012; Rickabaugh, 2016). 

Профессиональная деятельность 
педагога в пространстве современного 
российского образования погружена в 
инновационный контекст и протекает 
в условиях разноплановых рисков. 
Сегодня педагог выступает субъектом 
инновационных преобразований, что 
продуцирует непреложную необходи-
мость постоянного профессионально-
личностного роста и психологической 
готовности к активности нового типа. 
Психологическое своеобразие про-
фессиональной деятельности педагога 
лежит в русле анализа ее интерактив-
ного, креативного характера и повы-
шенной ответственности за результат 
обучения и воспитания подрастающего 
поколения. Интенсивность и разно-
плановость инноваций в образовании 
предполагают развитие профессио-
нальной мобильности, гибкости, рас-
ширение профессионального сознания, 
открытость инновациям, развитие 
критического мышления, способности 
к креативному решению задач опыта 
(Хлебунова и др., 2013; Щербакова, 
2010). В настоящее время в результа-
те анализа педагогической практики 
можно зафиксировать наличие ряда 
противоречий: между декларировани-
ем инновационности как стержневого 
фактора педагогической деятельности 
и недостаточной психологической го-
товностью и компетентностью действо-
вать продуктивно в инновационном ре-
жиме, а также между наличием моти-
вации осуществления инновационной 
деятельности и недостаточно глубоким 
пониманием психологической сущно-
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сти подготовки к успешной реализации 
инновационной активности. 

В современном мире нарастание 
объемов информационных потоков, 
появление нанотехнологий, интегра-
ция и глобализация, социальное пар-
тнерство разворачивают перед дей-
ствующим педагогом новый спектр 
задач, побуждают приобретать новые 
качества и компетенции. 

Актуализируется идея кластерного 
подхода к организации и совершен-
ствованию системы профессионально-
го развития педагога, как и всей систе-
мы образования. Главная позиция со-
стоит в конкретизации целей и содер-
жания профессионального развития, 
его максимальной приближенности 
к запросам практики и целевым ори-
ентирам будущего (Хлебунова и др., 
2013). Современная ситуация развития 
российского образования на передний 
план выдвигает задачу выбора инди-
видуальной концепции деятельности 
педагога в ракурсе различных педаго-
гических, психологических, социокуль-
турных трансформаций, происходящих 
в обществе. Объективные условия реа-
лизации педагогической деятельности, 
инновационность пространства реше-
ния профессиональных проблем тре-
буют поиска продуктивных моделей и 
ценностных ориентиров, стратегически 
непрерывного развития педагога. 

Новое время востребует педагоги-
ческие кадры, четко понимающие цели 
своего развития, предвидящие трудно-
сти и варианты развития, способные 
сформировать свое профессиональное 
кредо, нравственные принципы и адек-
ватно соотнести свои потребности, за-
просы и возможности, способности и 
компетенции. Именно в этом ракурсе 
может быть максимально использо-
ван ресурс системы психологического 
обеспечения их развития (Арутюнян, 
Щербакова, 2012). 

Анализируя результаты исследо-
ваний психологов, можно выделить 
основные характеристики, выступаю-
щие маркерами уровня профессиональ-
ного развития педагога: оптимизация 
индивидуального профессионального 
пути; разрушение психологических ба-
рьеров; качественные преобразования 
деятельности, Я-изменения себя как 
субъекта педагогической реальности; 
переосмысление жизненных и про-
фессиональных целей и соответствую-
щих им притязаний; реалистичность 
ожиданий; субъективный контроль, 
компетентность, повышение личного, 
социального и профессионального ста-
туса, улучшение качества жизни. При 
этом индивидуальные границы «до-
ступности» профессиональных целей 
и проблем, попадающих в разряд ре-
шаемых с ростом профессионализма, 
постоянно расширяются. Попадая в 
проблемные, инновационные психоло-
гические ситуации, педагог должен ин-
вентаризировать, переоценивать свои 
ресурсы, выходя за пределы заданного 
потенциала и моделируя траекторию 
дальнейшего развития. 

Психологическое обеспечение про-
фессионального развития педагога яв-
ляется целостным системным процес-
сом, характеризуется своеобразием со-
держательных и процессуальных кон-
структов, имеющих универсальность 
и специфическую определенность на 
разных этапах профессионализации. 
К содержательным конструктам отнесе-
ны: профессионально обусловленные 
трансформации ценностно-смысловой 
сферы; динамика профессиональной 
Я-концепции; формирование кластера 
профессионально значимых качеств; 
рост компетентности; расширение ва-
риативности конативных моделей ак-
тивности. Комплекс инструментальных 
конструктов составляют: инициация 
динамики профессионального раз-
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вития, повышения темпа и интенсив-
ности профессионально-личностного 
роста; актуализация мотивации само-
развития, фасилитация реализации 
ресурсов. На различных этапах про-
фессионализации содержательные и 
инструментальные конструкты про-
фессионального развития могут быть 
представлены в конструктивных и 
деструктивных форматах. В системе 
психологического обеспечения про-
фессионального развития педагога 
выделяются содержательные векторы: 
личностное развитие, повышение 
уровня компетентности, расширение 
профессиональных смыслов, открытие 
новых смыслов профессионального 
бытия, оптимизация использования 
ресурсов, освоение эффективных мо-
делей профессионального поведения. 
Выделение этапов профессионально-
го развития осуществляется по фор-
мальному признаку и по критерию 
личностно-профессиональных ново-
образований, обеспечивающих новое 
качество выполнения деятельности. 

Психологическое обеспечение про-
фессионального развития – поуров-
невый процесс, интегрирующий уров-
ни принятия, освоения, адаптации, 
идентификации, индивидуализации, 
трансформации и творческого само-
развития. В основе создания системы 
психологического обеспечения про-
фессионального развития педагога 
лежат выделенные типы ресурсов: 
со циально-психологические, ценност-
но-смысловые, мотивационные, когни-
тивные, личностные. Определены типы 
рисков профессионального развития: 
аксиологические, компетентностные, 
эмоциональные, личностные и кона-
тивные. Реализация программы пси-
хологического обеспечения развития 
педагога в системе повышения квали-
фикации существенно повышает эффек-
тивность данного процесса при усло-

вии конкретизации запроса на основе 
диагностики потребностей развития и 
индивидуальных рисков и применения 
комплекса инновационных психолого-
педагогических технологий, ориентиро-
ванных на развитие аксиологических и 
личностных ресурсов педагогов. 

На основании полученных данных 
предпринятого эмпирического изуче-
ния педагогов и студентов можно вы-
делить соответствующее содержание 
психологического обеспечения даль-
нейшего развития: 
– как в группе педагогов, так и в 

группе студентов более выражены 
показатели интернальности по шка-
лам: «область межличностных от-
ношений», «область достижений», 
«семейная жизнь», «здоровье»; 

– как студенты, так и педагоги демон-
стрируют сомнение в способности 
самостоятельно контролировать 
свою производственную деятель-
ность, этот параметр выражен наи-
более низкими значениями на фо-
не всех остальных. Здесь четко 
обозначен запрос на помощь в 
освоении технологий самоконтроля 
профессиональной деятельности 
на различных этапах ее освоения. 
В связи с этим актуализируется про-
блема разработки соответствующих 
программ, технологий и техник, 
способствующих развитию системы 
внутреннего субъективного контро-
ля представителей педагогической 
профессии на всех этапах профес-
сиогенеза; 

– наблюдается тенденция повышения 
интернальности в области про-
фессиональной сферы, межлич-
ностных отношений и неудач роста 
компетентности с приобретением 
опыта реальной педагогической 
практики; 

– необходимо отметить, что как пе-
дагоги, так и студенты показывают 
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среднюю степень выраженности 
общей интернальности, при этом у 
педагогов эти значения несколько 
ниже, чем у студентов. Эта позиция 
также может быть предметом осо-
бого внимания в целенаправлен-
ной работе по психологическому 
обеспечению профессионального 
развития; 

– ресурсным моментом является 
уверенность, как педагогов, так и 
студентов, в способности подвер-
гать внутреннему контролю область 
собственных достижений и соответ-
ствующую активность. Эта позиция 
может стать основой для актуа-
лизации мотивации непрерывно-
го профессионального развития в 
рамках субъектно ориентирован-
ных программ профессионально-
личностного роста. 
В плане сравнительного анализа 

эмпирических данных по параметрам 
стратегии поведения в конфликте на 
выборках педагогов и студентов были 
констатированы следующие особен-
ности: 
– у студентов ориентация на сотруд-

ничество выражена более четко, 
чем у педагогов, хотя так же недо-
статочно по сравнению с другими 
стратегиями. Снижение показате-
лей предпочтения данной страте-
гии в ходе профессиогенеза связано 
с возникающими психологическими 
барьерами и стереотипизацией 
деятельности; 

– студенты в большей степени, чем 
педагоги, склонны к соперниче-
ству, что обусловлено, очевидно, 
как возрастным фактором, так и 
конкурентностью образовательной 
среды вуза; 

– показатели у студентов по шкалам 
«приспособление», «избегание» и 
«компромисс» близки с соответ-
ствующими показателями у педа-

гогов. Эта позиция отражает запрос 
на создании адресных программ 
повышения конфликтологической 
компетентности представителей 
педагогической профессии на раз-
личных этапах профессионального 
развития, с акцентом на техниках 
сотрудничества, поддерживающего 
взаимодействия, актуализации мо-
тивации построения продуктивных 
взаимоотношений и алгоритмах 
реализации эффективной совмест-
ной деятельности. 
Сравнительный анализ результатов 

исследования эмпатии на выборках 
«педагоги» и «студенты» показывает 
сходство выраженности показателей 
самой тенденции распределения ви-
дов эмпатии относительно разных объ-
ектов. Вместе с тем по параметру «эм-
патия с детьми» у педагогов показатели 
выше, чем у студентов. Таким образом, 
можно констатировать, что одним из 
значимых направлений непрерывного 
профессионального развития педаго-
гических кадров является повышение 
социально-психологической компе-
тентности, формирование социально-
перцептивных умений, готовности 
эмпатировать ученику как субъекту 
взаимодействия и партнеру деятель-
ности. В этом плане сегодня наблюда-
ется противоречие между наличием 
разработанных психологических техно-
логий совершенствования социально-
психологической культуры и узостью 
их применения в системе профессио-
нальной подготовки и повышения ква-
лификации педагогов. 

Как педагоги, так и студенты де-
монстрируют средний уровень выра-
женности мотивации достижений, что 
выступает в качестве определенного 
мотивационного риска и требует кор-
рекции. Полученные эмпирические 
данные позволили выделить содержа-
тельные и структурные особенности 
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системы ценностных ориентаций педа-
гогов и студентов педагогических спе-
циальностей, а также аксиологические 
риски и ресурсы. В результате анализа 
данных эмпирического исследования 
выделены типы принятия инноваци-
онной деятельности педагогами: «при-
нимающие», «дистанцирующиеся», 
«сомневающиеся». Составлен типи-
зированный психологический портрет 
современного педагога, систематизи-
рованы и классифицированы выявлен-
ные риски и ресурсы развития. 

Анализ полученных эмпирических 
данных позволяет разработать разно-
уровневые персонифицированные про-
граммы психологического обеспечения 
профессионального роста педагогов в 
процессе профессионализации. 
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