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Статья посвящена краткому изложению оригинальной модели психоло-
гического сопровождения профессионально-личностного развития педагогов, 
построенной на теоретико-методологических основаниях антропологиче-
ского подхода.

Традиционные представления о  профессионально-личностном разви-
тии педагогов, основанные на  системе предъявляемых к  ним требований 
профессии и  линейной его этапности, постепенно замещаются идеями 
о необходимости смещения акцента в понимании сущности развития как 
предельно индивидуального процесса самоактуализации и самореализации. 
Логика приложения антропологического подхода к пониманию этого процесса 
базируется на представлениях о трансцендировании Я педагога как субъекта 
развития от  Я-актуального (исходно-личностного) к  Я-желаемому  (про-
фессионально-личностному) посредством сопряжения личностного и про-
фессионального психологических полей.

Процессный характер профессионально-личностного развития предпо-
лагает процессный характер психологического сопровождения. В структуре 
предлагаемой модели выделяются основные процессы –  базовая и динамиче-
ская диагностика, информирование, консультирование, обучение и развитие, 
психологическое сопровождение образовательного процесса (составляющие 
психолого-педагогический блок), и вспомогательные –  создание и поддержание 
благоприятного социально-психологического климата в образовательной 
организации, благоприятных условий для самореализации и самоактуали-
зации педагогов, мотивирование и  стимулирование (составляющие орга-
низационно-педагогический блок модели).

Формулируются основные задачи психологического сопровождения про-
фессионально-личностного развития и делается вывод о приоритетности 
антропологического подхода в  организации и  содержании сопровождения, 
а также об актуальности поиска путей совершенствования психологической 
подготовки будущих педагогов к дальнейшему профессионально-личностному 
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развитию, во  многом задающей его вектор через формирование образа 
эталона личности профессионала.
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психологическая поддержка, психологическая помощь, антропологический 
подход.
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The paper overviews the original model of the psychological support of the 
personal and professional development of teachers, which is based on theoretical 
and methodological principles of the anthropological approach.

The ideas about the necessity of shifting the focus in the understanding of the 
essence of development as a very individual process of self-actualization and self-
realization gradually replaces the traditional understanding of the personal and 
professional development of teachers, which is based on the system of demands of the 
profession and its linear stages. Applying the logic of the anthropological approach 
to the understanding of this process is based on the idea of transcending the self 
of the teacher as the subject of development from the actual self (initial-personal) 
to the desired self (professional and personal) through the conjugation of personal 
and professional psychological fields.

The process character of professional and personal development involves the 
process character of psychological support. The structure of the suggested model 
contains the following main processes: basic and dynamic diagnostics, information, 
counseling, training and development, psychological support of the educational 
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process (components of the psychological-pedagogical unit of the model). The 
auxiliary processes of the model are (a) creating and maintaining of a favorable 
socio-psychological climate in educational institutions, (b) creating and maintaining 
of favorable conditions for self-realization and self-actualization of teachers, 
(c) motivation, and (d) stimulation (the organizational-pedagogical unit of the model).

The present article determines the main goals of the psychological support 
of professional and personal development and concludes the priority of the 
anthropological approach in the organization and content of support, as well as the 
relevance of finding ways of the improvement of psychological preparation of future 
teachers for further professional and personal development, which defines its vector 
through the formation of the image of the standard personality of a professional.

Keywords: teacher, teacher’s personality, teacher’s self-realization, teacher’s self-
actualization, transcending the self, teacher’s subjectivity, personal and professional 
development, psychological support, psychological help, anthropological approach.
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Введение
Степень интеграции личности педагога и  психологического поля его 

профессиональной деятельности чрезвычайно высока, а  эффективность 
деятельности во многом зависит от характера и динамики этой интеграции. 
В контексте реформирования образования и изменения его психолого-пе-
дагогических оснований особенно остро ощущается отсутствие эффективно 
работающей модели психологического сопровождения профессионально-
личностного развития педагогов, что связано с  исчерпанностью прежних 
подходов к  пониманию его сущности, преимущественно построенных 
на  системе требований к  профессионально важным качествам личности 
и линейном формализованном рассмотрении траектории становления и раз-
вития в  профессии. Реализация компетентностного подхода к  обучению, 
межпредметной интеграции, метапредметной ориентации и других трендов 
образовательной практики требуют не  только существенных изменений 
профессиональной подготовки современного педагога, но  и  пересмотра 
методологических ориентиров сопровождения развития субъектности 
учителя в сложной системе образовательных отношений.
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Проблема исследования
Различные аспекты организации и  содержания психологического со-

провождения длительное время были сосредоточены на  приоритетном 
контексте смысловых значений этого понятия применительно к  работе 
с детьми [3, 6, 14]. Однако эффективность этой работы прежде всего опреде-
ляется профессиональной позицией педагогов, возможностями реализации 
содержательного потенциала обучения, воспитания, развития, коррекции 
и социализации, опосредованной через личность учителя. Это обусловливает 
необходимость поиска и актуализации путей приложения методологии со-
провождения к проблемному полю профессионально-личностного развития 
учителя, связанному с его субъектностью как способностью «к самодетер-
минированному, самоуправляемому, самоконтролируемому поведению 
и действию, способностью встать в практическое отношение к миру, сделать 
свою деятельность и самого себя предметом анализа и изменения» [10, с. 13]. 
Одним из таких путей является антропологический подход, ориентирующий 
на «выявление антропного (собственно человеческого) потенциала совре-
менной психолого-педагогической науки» [10, с. 14].

Ключевые теоретические основания антропологического подхода 
к сопровождению педагогов
Уже более 15  лет назад сложились представления о  том, что педагоги 

нуждаются в  системной психологической поддержке, что связано с  нега-
тивным влиянием на их поведение психологических, экологических, учеб-
ных факторов [20]. В числе основных ее условий исследователи выделили 
изменение факторов окружения в  классах, повышение предсказуемости 
в  организации профессиональной деятельности, четкое планирование, 
предоставление учителю большей самостоятельности в принятии связанных 
с профессиональной деятельностью решений, адаптацию к его возможностям 
расписания уроков, позитивную оценку его деятельности, совершенствова-
ние профессиональных навыков [15, 17]. К настоящему времени во многих 
странах мира складывается система поддержки педагогов, направленная 
на решение этих задач и реализуемая в нескольких основных направлениях: 
наставничества, поддержки профессионального обучения, психологиче-
ской поддержки [16, 19, 21]. При этом считается важным, чтобы педагоги 
получали помощь в определении своих проблем –  где, когда, как и почему 
проблема сложилась (вследствие фрустрации, скуки, избыточного контроля 
и т. д.). На основании этой информации и должна быть предложена страте-
гия психологической поддержки с изменением факторов среды [15, 17, 18]. 
Важно также понять цель поведения педагога, что может способствовать 
формированию новой (более эффективной) модели поведения, которая 
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обеспечивает достижение той  же цели [17, 20]. В  организации поддержки 
важно ориентироваться на индивидуальные потребности учителя, поскольку 
многие педагоги бывают разочарованы теми действиями, которые предпри-
нимаются без учета их запросов [15]. Отметим, что данные представления 
контекстуально соответствуют методологии антропологического подхода, 
ориентирующего на  моделирование психологической поддержки исходя 
из индивидуально-личностного потенциала развивающегося профессионала.
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сопровождения: движение вместе с изменяющейся личностью, своевременное 
указание профессиональных перспектив, психологическая и педагогическая 
помощь и  поддержка в  выборе путей развития, помощь в  преодолении 
трудностей профессиональной деятельности [1, 2].

Прослеживается сходство психологических проблем педагогов в разных 
странах мира, что задает сходство ключевых ориентиров психологической 
работы с ними и подходов к их реализации. Очевидна ориентация на обес-
печение таких условий, которые способствовали бы актуализации личност-
ного ресурса педагогов в контекстах решения их психологических проблем 
и обеспечения качества образовательного процесса. Решение этой задачи 
представляется затруднительным вне учета логики и специфики професси-
онально-личностного развития.

Модель психологического сопровождения профессионально-лич-
ностного развития педагогов: антропологический подход
Рассматривая в историческом и содержательном контекстах динамику раз-

вития научных представлений о личности и способах содействия ее развитию, 
Т. В. Черникова указывает, что в сравнении с академическим и технологиче-
ским, антропологический подход –  качественно иной уровень разработки 
направлений образовательной практики, главная отличительная особен-
ность и новизна которого заключается в выходе за пределы рассмотрения 
образования и развития в категориях «познание» и «практическое освоение». 
«Формируются не знания и не профессиональные умения, а сам человек как 
субъект своего познания и опыта» [13, с. 57]. Указанная субъектная ориентация 
антропологического подхода не означает исключительную ориентацию лич-
ности на ее самость. Напротив, «специалист антропологической ориентации 
личностно слит со своей профессией: отношения с другим человеком высту-
пают способом жизни, а не набором профессиональных приемов» [13, с. 58]. 
Представляется очевидной приоритетность такой позиции применительно 
к  проблеме профессионально-личностного развития педагога, специфика 
деятельности которого выходит далеко за пределы технологий, техник, мето-
дов и приемов, будучи связанной с непосредственным субъект-субъектным 
влиянием на формирование личности обучающегося. Равным образом, как 
и  применительно к  проблеме психологического сопровождения профес-
сионально-личностного развития педагогов, рассматриваемого нами как 
процесс трансцендирования Я субъекта (трансформации самости личности) 
от Я-актуального (исходно-личностного) к Я-желаемому (профессионально-
личностному) посредством сопряжения личностного и профессионального 
психологических полей [7]. Процессный характер развития закономерно 
требует процессного подхода к его сопровождению. Соответственно, этот 
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подход является технологической основой предлагаемой нами модели. В его 
логике, модель представлена основными и вспомогательными процессами.

К основным процессам относятся: базовая и динамическая диагностика, 
информирование, консультирование, обучение и развитие, психологическое 
сопровождение образовательного процесса. Каждый из них закономерно име-
ет целевое назначение и приоритетные методы реализации [4]. Совокупность 
указанных процессов: ориентирована прежде всего на работу с личностным 
психологическим полем педагога; объединяется психологическим содержа-
нием актуализации внутреннего потенциала профессионально-личностного 
развития, профилактики, выявления и коррекции возникающих профессио-
нально-обусловленных психологических проблем, ресурсного обеспечения 
краткосрочной и  долгосрочной адаптации к  условиям профессиональной 
деятельности; представляет собой психолого-педагогический блок модели, 
отличительной чертой которого является необходимость профессионального 
психологического обеспечения.

Вспомогательными процессами являются создание и  поддержание 
благоприятного социально-психологического климата в  образовательной 
организации, благоприятных условий для самореализации и  самоактуа-
лизации педагогов, мотивирование и  стимулирование. Данные процессы 
ориентированы на работу с внешним (по отношению к педагогу как субъекту 
профессионально-личностного развития) психологическим полем. По сути –  
с ключевыми характеристиками профессиональной среды, в условиях кото-
рой личность развивается. Разумеется, что по отношению к этому внешнему 
полю экстраположен широкий контекст отношений, регламентирующих 
организацию и содержание образования (от законодательной базы до объ-
ективных условий специфики региональной или муниципальной системы). 
Вспомогательные процессы объединены в организационно-педагогический 
блок модели, и в качестве их владельцев выступают руководители образо-
вательной организации различного уровня, а также более опытные коллеги, 
обладающие экспертным уровнем наставников.

Психологическое сопровождение профессионально-личностного развития, 
выступая в качестве интегрирующей психолого-педагогический и организа-
ционно-педагогический блоки системы отношений, подразумевает прежде 
всего оптимизацию условий для максимально полного раскрытия педагогом 
своих возможностей в профессии, определения личностной субъектности 
в профессиональном психологическом поле. Антропологическими результи-
рующими раскрытия потенциала развития педагога закономерно являются 
профессиональная идентичность, самоактуализация и самореализация.

Феноменологический анализ нашего многолетнего опыта психологическо-
го сопровождения педагогических коллективов позволяет сформулировать 
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в  этой связи ряд основных задач психологического сопровождения про-
фессионально-личностного развития педагогов:

1) обеспечение гармоничности и психологической комфортности про-
цесса профессионально-личностного развития педагога;

2) создание оптимальных условий для сопряжения личностного и про-
фессионального психологического полей;

3) мотивирование и  стимулирование профессионально-личностного 
развития;

4) превенция формирования профессионально-обусловленных пси-
хологических проблем, а  также их психологическая коррекция при 
проявлении признаков деструктивного уровня профессионального 
стресса и признаков эмоционального выгорания;

5) профилактика профессиональной деформации личности педагогов;
6) непрерывная актуализация видения педагогом перспектив своего 

развития.
Содержательные особенности решения задач психологического сопро-

вождения профессионально-личностного развития на различных его этапах 
представлены нами ранее [5, 9].

Резюме
Основополагающим теоретико-методологическим основанием пред-

лагаемой нами модели психологического сопровождения профессиональ-
но-личностного развития педагогов является антропологический подход, 
ориентирующий на создание максимально возможных условий для реали-
зации личностью своего потенциала в условиях сопряжения личностного 
и  профессионального полей, обретения внутренней целостности в  каче-
стве субъекта профессиональной деятельности. Образ эталона личности 
профессионала, во  многом определяющий характер и  направленность 
трансцендирования Я педагога в процессе развития, формируется на эта-
пе профессиональной подготовки. Следовательно, проблема личностной 
готовности к дальнейшей профессиональной деятельности является более 
чем актуальной. По  сути, личностная готовность предопределяет вектор 
будущего профессионально-личностного развития. От его направленности 
и  качественных особенностей зависит перспектива интеграции личности 
и  профессии, которая может выступить как механизм развития или как 
механизм профессиональной деформации с  негативными психологиче-
скими проявлениями. В  первом случае личностные качества педагогов, 
будучи актуализированными на  адаптивном и  близком к  оптимальному 
уровне, обеспечивают эффективность решения профессиональных задач 
и устойчивость личности. Во втором –  будучи выраженными избыточно (или 
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механизм профессиональной деформации с  негативными психологиче-
скими проявлениями. В  первом случае личностные качества педагогов, 
будучи актуализированными на  адаптивном и  близком к  оптимальному 
уровне, обеспечивают эффективность решения профессиональных задач 
и устойчивость личности. Во втором –  будучи выраженными избыточно (или 

RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2016   VOL. 13 # 4

165

РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2016 ТОМ 13 № 4

недостаточно) –  приводят к  проблемам психологической дезадаптации 
в профессии (вплоть до ее смены).

Это требует принятия дополнительных мер по совершенствованию про-
фессиональной подготовки будущего педагога, ориентированной не только 
на усвоение предметно-понятийного поля профессии, но и на повышение 
уровня психологической (прежде всего, личностной) готовности к дальней-
шему профессионально-личностному развитию.
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