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Аннотация. Рассматривается проблема личностно-профессионального развития будущих пе-
дагогов-психологов. Излагаются теоретические подходы отечественных и зарубежных ученых 
к вопросам соотношения профессиональной подготовки и профессионального развития чело-
века. Рассмотрен вопрос о сущности процесса профессионального становления вообще и в 
психолого-педагогической сфере деятельности в частности. Акцентируется внимание на феде-
ральных государственных образовательных стандартах высшего образования последнего по-
коления – магистратура по психолого-педагогическому направлению подготовки, и на соответ-
ствующий профессиональный стандарт как нормативная основа организации образовательного 
процесса в современном вузе. Аргументировано доказывается целесообразность модернизации 
современной образовательной системы в высшей школе, обоснованность перехода на актуаль-
ный компетентностный подход как методологическую базу организации образовательного 
процесса в вузе. Подчеркивается необходимость при организации развивающего образователь-
ного пространства в высшей школе уделять внимание развитию профессионализма и, что осо-
бенно важно, развитию социально важных личностных качеств. Особое внимание уделяется 
анализу объема личностной составляющей специалиста как важному компоненту в понятии 
профессионализм. В заключение доказана целесообразность учета основных психолого-
педагогических условий при проектировании профессионального развития будущего педагога-
психолога. 
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Abstract. We consider the issue of personal and professional development of future educational psychol-
ogists. We present theoretical approaches of Russian and foreign scientists to the issues of the correlation 
of professional training and the professional development of a person. We consider the process of pro-
fessional formation in general and in the psychological and pedagogical sphere of activity in particular. 
We focus on the federal state educational standards of higher education of the latest generation – the 
master’s degree in psychology and pedagogy, and on the corresponding professional standard as a nor-
mative basis for the organization of the educational process in a modern university. The expediency of 
modernizing the modern educational system in higher education, the reasonableness of the transition to 
the current competence-based approach as a methodological basis for the organization of the educational 
process in higher education is argued. The development of professionalism and, most importantly, so-
cially important personal qualities is essential when organizing a developing educational space in higher 
education. We analyze the volume of the personal component of a specialist as an important component 
in the concept of professionalism. In conclusion, the expediency of taking into account the basic psycho-
logical and pedagogical conditions when designing the professional development of a future educational 
psychologist is proved. 
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Модернизация современной образова-
тельной парадигмы предполагает создание 
максимально эффективных условий для про-
фессионального становления обучающихся в 
высших учебных заведениях. Экономические 
и социокультурные изменения, происходящие 
сегодня в мире вообще и в нашей стране в 
частности, обусловливают значительное по-
вышение требований к профессиональному 
уровню современных выпускников вузов. Го-
сударство в федеральном государственном 
образовательном стандарте высшего образо-
вания соответствующего направления подго-
товки регламентирует объем универсальных и 
общепрофессиональных компетенций, кото-

рые должны быть сформированы у обучаю-
щихся в процессе обучения в вузе.  

Так, например, в соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования – магистра-
тура по направлению подготовки 44.04.02 
«Психолого-педагогическое образование», 
утвержденным приказом Министерства обра-
зования и науки России от 22 февраля 2018 г. 
№ 127, у выпускников должны быть сформи-
рованы универсальные компетенции, касаю-
щиеся системного и критического мышления, 
разработки и реализации проектов, командной 
работы и лидерства, коммуникации, межкуль-
турного взаимодействия, самоорганизации и 
саморазвития (в том числе здоровьесбереже-
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ния), а также общепрофессиональные компе-
тенции, предполагающие знание правовых и 
этических основ профессиональной деятель-
ности, разработку основных и дополнитель-
ных образовательных программ, совместную 
и индивидуальную учебную и воспитатель-
ную деятельность обучающихся, построение 
воспитывающей образовательной среды, кон-
троль и оценку формирования результатов 
образования, психолого-педагогические тех-
нологии в профессиональной деятельности, 
взаимодействие с участниками образователь-
ных отношений, научные основы педагогиче-
ской деятельности. 

Анализ содержания шести универсальных 
и восьми общепрофессиональных компетен-
ций, перечисленных в указанном выше ФГОС 
ВО, которые должны быть сформированы у 
будущих педагогов-психологов, позволяет 
сделать вывод о том, что современному обще-
ству нужны специалисты, обладающие необ-
ходимыми для успешного выполнения профес-
сиональной деятельности и эффективной адап-
тации как в профессиональном сообществе, так 
и в обществе вообще компетенциями. Показа-
тельным, по нашему мнению, является то об-
стоятельство, что в новом стандарте общекуль-
турные компетенции заменены универсальны-
ми. В анализируемом определении компетен-
ций отражено стратегическое направление со-
временной образовательной системы высшей 
школы – ориентированность на подготовку 
мобильного, способного на решение многих, 
даже сильно отличающихся задач специалиста. 
Примечательно, что, например, в «Толковом 
словаре русского языка» С.И. Ожегова у слова 
«универсальный» отмечается два значения:  
1) разносторонний, охватывающий многое; 2) с 
разнообразным назначением, для разнообраз-
ного применения [1, c. 681].  

В соответствии с профессиональным 
стандартом «Педагог-психолог (в сфере обра-
зования)», утвержденным приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н, у 
выпускников анализируемого направления 
подготовки должны быть сформированы про-
фессиональные компетенции, позволяющие 
успешно решать следующие типы задач: пе-
дагогический, сопровождение, научно-
исследовательский. 

Очевидным является то обстоятельство, 
что при организации процесса подготовки 

педагога-психолога большое внимание уделя-
ется формированию не только профессиона-
лизма у выпускников, но и развитию их лич-
ностных качеств, необходимых для успешной 
социализации. Развивающее образовательное 
пространство вуза должно быть направлено 
на достижение триединой задачи: воспитание 
профессионала, личности, достойного члена 
общества. 

Многие исследователи проблемы про-
фессионального становления и развития от-
мечают, что основополагающей в данном 
процессе является личностная составляющая 
специалиста, ведь способность человека во-
обще (а педагога-психолога в особенности) 
эффективно осуществлять профессиональ-
ную деятельность зависит от вполне опреде-
ленного набора личностных качеств. Спе-
циалист, у которого на достаточно высоком 
уровне развиты такие качества, как органи-
зованность, ответственность, дисциплиниро-
ванность, исполнительность, любую профес-
сиональную операцию сможет выполнить 
лучше, чем тот, у которого вышеперечислен-
ные качества недостаточно развиты. Инте-
ресным в этой связи является данное  
Е.Н. Богдановым и В.Г. Зазыкиным опреде-
ление профессионала, который, как известно, 
является результатом профессионального 
развития. К профессионалу они относят 
субъекта «профессиональной деятельности, 
обладающего высокими показателями про-
фессионализма личности и деятельности» [2, 
с. 38]. Данное определение профессионала 
является чрезвычайно показательным в пла-
не приоритетности основных составляющих 
анализируемого чуть раньше понятия.  

Правильность исполнения той или иной 
профессиональной операции в современных 
реалиях не является основным критерием 
уровня профессионального развития. Более 
существенными показателями данного уровня 
являются психологические критерии, которые 
способны отразить степень погружения чело-
века, именно его личностного потенциала, в 
решение ситуационных задач в определенной 
профессиональной деятельности. Стратегиче-
ское направление современной образователь-
ной системы высшей школы ориентировано 
на подготовку такого выпускника, у которого 
сформированы базовые личностные качества 
на уровне, достаточном для того, чтобы весь 
объем компетенций, сформированных в вузе, 
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направить на саморазвитие и самореализацию 
как в профессиональном плане, так и в лично-
стном. Исследователи справедливо отмечают, 
что успешность самореализации определяется 
объективными показателями – значимостью 
осуществляемой конкретным человеком про-
фессиональной деятельности для общества – 
и субъективными показателями – чувством 
личной удовлетворенности профессиональной 
деятельностью, результатами труда, а также 
соотношением объективного и субъективного 
критериев [3, с. 74]. 

В работах отечественных и зарубежных 
ученых, исследующих проблему профессио-
нального становления, большое внимание 
уделяется вопросам соотношения профессио-
нальной подготовки и профессионального 
развития человека. Отмечается, что исследуе-
мые процессы являются важными состав-
ляющими таких механизмов социализации, 
как адаптация (приспособление) и обособле-
ние, так как реализация в профессиональном 
плане предполагает освоение новой социаль-
ной роли и, как следствие, формирование спо-
собностей, необходимых для эффективного 
выполнения соответствующих функций. Ста-
новление и реализация человека в определен-
ной профессии является важным этапом в 
жизнедеятельности взрослого члена общества, 
обусловливает факторы, которые необходимы 
для удовлетворения потребностей человека и 
для формирования и развития качеств, кото-
рые требуются не только для выполнения оп-
ределенной профессиональной деятельности, 
но и предопределяют направление индивиду-
ального развития человека. В современном 
обществе компетентность специалиста, что 
особенно важно, должна обусловливать и 
инициировать процессы его многовекторного 
саморазвития и самоактуализации. 

Принадлежность человека к определен-
ной профессии является важным компонен-
том его социального становления: в значи-
тельной степени способствует самореализа-
ции и показывает, насколько человек успешно 
или неуспешно прошел социализацию, с од-
ной стороны, а с другой – является источни-
ком средств для жизни. Человек должен в оп-
ределенный возрастной период освоить но-
вую социальную роль, представляющую осо-
бую значимость для общества, – профессию. 
В специальных исследованиях профессию, 
как правило, рассматривают как исторически 

сложившуюся форму деятельности, для ус-
пешного выполнения которой человек должен 
обладать определенным объемом знаний, 
умений и навыков, а также необходимыми 
для выполнений профессиональных операций 
способностями и качествами.  

Профессиональное развитие, как извест-
но, продуцирует профессионала. В специаль-
ных исследованиях отмечается, что под про-
фессионализмом следует понимать способ-
ность и готовность систематически точно и 
качественно выполнять сложную профессио-
нальную деятельность в различных ситуаци-
ях. Примечательно, что важнейшим критери-
ем профессионализма, как отмечают исследо-
ватели, являются не высокие результаты его 
производственной деятельности, а специфика 
его профессиональной мотивации, системы 
ценностного отношения к трудовой деятель-
ности, к результатам труда [4, с. 54]. 

Профессиональное развитие личности в 
психологических исследованиях понимается 
как интеграция двух процессов: личностного 
становления в течение всей трудовой дея-
тельности и профессионализации, которая 
предполагает деятельность с самого начала 
профессионального самоопределения и до 
завершения активной профессиональной дея-
тельности [5, с. 154]. 

Профессиональная деятельность педагога-
психолога характеризуется рядом особенно-
стей, которые обусловливают уникальность ее 
природы, и специфику в системе профессий 
типа «человек – человек». Чрезвычайно важ-
ными являются в этой связи все составляющие 
образовательного пространства вуза, в котором 
происходит профессиональное формирование 
и развитие будущего педагога-психолога. 
Примечательно, что профессиональное ста-
новление в любой профессии, а в психолого-
педагогической в особенности происходит во 
взаимосвязи с личностным развитием, а ус-
пешность исследуемого процесса зависит от 
ряда психолого-педагогических условий. В 
процессе получения образования в вузе у обу-
чающегося должны быть сформированы про-
фессионально важные качества, которые и 
обусловливают его профессиональную и лич-
ностную компетентность. 

Для успешного становления будущего 
педагога-психолога необходимо создание раз-
вивающего образовательного пространства в 
вузе. Чрезвычайно важно, чтобы сама органи-
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зация образовательного процесса способство-
вала развитию интереса к психолого-
педагогическим знаниям, умениям, а также 
возникновению желания применять все это в 
практической деятельности. Необходимо в 
условиях высшей школы формировать психо-
лого-педагогическую грамотность. 

Образовательная среда вуза должна быть 
творческой, способствовать максимально эф-
фективной индивидуализации обучающихся. 
В образовательном процессе должны приме-
няться активные методы обучения, современ-
ные образовательные технологии, которые 
должны способствовать оптимальному лич-
ностно-профессиональному развитию и обес-
печивать сохранение здоровья, психологиче-

скую безопасность участникам образователь-
ных отношений. 

Образовательные отношения должны 
иметь субъект-субъектный характер: обу-
чающийся должен осуществлять активную 
учебную деятельность, стремиться к самооб-
разованию, саморазвитию, самореализации и 
самоактуализации. 

Успешность профессионального форми-
рования и развития будущего педагога-
психолога обусловлена рядом психолого-
педагогических условий при проектировании 
развивающего образовательного пространства 
вуза, и к ним необходимо очень внимательно 
относиться. 
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