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В статье рассматриваются вопросы, касающиеся гуманизации психолого-

педагогического сопровождения становления будущего специалиста, открывающего 

безграничные возможности для самоактуализации студента, стимулирующего 

устремлённость к его саморазвитию как будущего профессионала. В данном подходе 

находят отражение современные тенденции общества для создания и разумного 

функционирования системы образования, поскольку именно становление студента как 

будущего профессионала является стартовой точкой гуманизации общего образования и 

через него – гуманизации всего общества. Рассматриваются методологические основы 

психолого-педагогического сопровождения с позиций разных концепций, выделяются этапы 

становления специалистов, анализируются формы психолого-педагогического 

сопровождения, применяемые на каждом из них, приводятся направления и психолого-

педагогические критерии эффективности психолого-педагогического сопровождения 

становления будущего специалиста.   
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Abstract. The article deals with the issues related to the humanization of psychological and 

pedagogical support of the formation of the future specialist, opening unlimited opportunities for 

self-actualization, stimulating the aspiration to self-development of the student as a future 

professional. This approach reflects the current trends of society for the creation and reasonable 

functioning of the education system, since it is the formation of the student as a future professional 

starting point of humanization of General education and through it - movement towards 

humanization of the whole society. Methodological bases of psychological and pedagogical support 

from positions of different concepts are considered, stages of formation of experts are allocated, the 
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forms of psychological and pedagogical support applied on each of them are analyzed, the 

directions and psychological and pedagogical criteria of efficiency of psychological and 

pedagogical support of formation of the future expert are given.  

Key words: psychological and pedagogical support, specialist, formation, professional, 

process of training in high school 

 

В условиях кардинальных социальных преобразований, экономической и 

культурной модернизации отечественная система образования акцентирует 

внимание на проблемах развития личности, констатирует потребность 

формирования в условиях высшей школы профессионалов новой формации, 

поскольку это не только период интеллектуального развития студента, но и 

время формирования его ценностной системы и мировоззрения.  

К содержанию и уровню профессиональной подготовки будущих 

специалистов психолого-педагогического направления: педагогов-психологов, 

социальных педагогов, педагогов дополнительного образования – 

предъявляются специфические требования, существенно отличающиеся  от 

требований к другим профессиям.  

Специфика предстоящей деятельности, предполагающей нацеленность на 

создание благоприятных социально-психологических условий для успешного 

обучения и для психологического развития личности обучающихся на разных 

этапах получения образования, подразумевает достаточный уровень развития 

педагогического общения, наличие готовности к принятию ценностей и норм 

профессионального сообщества. 

Внимание к формированию студента как будущего профессионала в 

процессе его обучения в высшем учебном заведении обусловлено тем, что 

огромная роль в повышении конкурентоспособности отечественного 

образования принадлежит молодым специалистам, мотивированным на 

скорейшую интеграцию в профессиональное пространство, на добросовестное 

и грамотное исполнение профессиональных обязанностей. 

Сошлемся на авторитетное мнение отечественного психолога, 

рассматривающего процесс становления специалиста, начиная с момента 

профессионального самоопределения в старшем школьном возрасте, выбора 

учебного заведения, обучение в котором является одной из стадий становления 

специалиста, определения стратегии профессионального развития, периода 

существования в профессиональном пространстве, где реализуется личный 

профессиональный потенциал, вплоть до завершения трудовой деятельности  

[Поваренков 1992: 119].  

В связи с этим существенно актуализируется задача выявления условий, 

средств и особенностей гуманизации психолого-педагогического 

сопровождения становления будущего специалиста в период обучения в 

высшем учебном заведении.  

Психолого-гуманистический аспект становления и развития личности 

широко представлен в работах К. А. Абульхановой-Славской, А. Адлера, 

Л. П. Буевой, А. Н. Леонтьева, А. Маслоу, Г. Олпорта, В. А. Петровского, 

В. И. Слободчикова, Э. Фромма и многих других отечественных и зарубежных 
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авторов, где «личность рассматривается как индивид, непрерывно 

развивающийся в соответствии с ресурсами и основным содержанием, 

заложенным во внутреннем потенциале» [Виноградова и др. 2012: 13-14]. 

Большинством отечественных ученых психолого-психологическое 

сопровождение принято рассматривать как направление комплексной системы 

социально-психологической поддержки и психолого-педагогической помощи, 

основанной на методологических основах системной психологии, в качестве 

которых выступают несколько концепций: личностно-ориентированного 

подхода (К. Роджерс, И. С. Якиманская, Н. Ю. Синягина), с позиций которого 

сопровождение должно ориентироваться на потребности и интересы 

конкретного ребенка, логику его развития, а не на заданные извне задачи; 

антропологической парадигмы (В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев, Б. С. Братусь), 

ставящей акцент на рассмотрении целостной ситуации развития личности в 

контексте её связей и отношений с другими участниками образовательного 

процесса. Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов в предложенной ими парадигме 

развивающего обучения утверждают необходимость проектирования такой 

системы образования, которая в первую очередь способствовала бы развитию 

фундаментальных человеческих способностей и личностных качеств, а не 

только давала знания и формировала умения и навыки. Теория педагогической 

поддержки (О. С. Газман, Н. Н. Михайлова) аргументирует необходимость 

сопровождения процесса индивидуализации личности, развитие ее «самости», 

приводит доводы в пользу создания условий для самоопределения, 

самоактуализации и самореализации через субъект-субъектные отношения, 

сотрудничество и сотворчество всех участников образовательного 

пространства. 

Психолого-педагогическое сопровождение становления профессионала в 

условиях вузовского обучения рассматривается как «оказание целесообразной 

и целенаправленной помощи со стороны педагогов, стимулирование 

персональной активности, самоорганизации, гуманного жизнетворчества с 

опорой на свободное развитие» [Ульянова, Свинарева 2015], при этом в 

контексте парадигмы гуманистического, развивающего, личностно-

ориентированного образования в современных условиях осуществляется 

переход на принципы превентивного психолого-педагогического 

сопровождения, тогда как раньше оно имело дело преимущественно  с 

изъянами и пороками  организации обучения и воспитания. 

Образовательное пространство любого учреждения, реализующего 

функции обучения и воспитания, представляет собой сложноорганизованную, 

многоуровневую социально-педагогическую систему, которая базируется на 

принципах иерархичности, системности, вариативности, активности субъектов 

воспитания. Центральной характеристикой образовательного пространства вуза 

является его целостность, которая расценивается как методологическая 

взаимосвязь подходов к воспитанию студентов, объединение воспитательных 

усилий всех сотрудников вуза. Образовательное пространство каждого вуза 

уникально, поскольку оно является результатом применения опыта 
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профессорско-преподавательского состава в духе истории, традиций учебного 

заведения, его микроклимата. В качестве компонентов образовательного 

пространства выделяются деятельность, познание, общение, психологический 

микроклимат. 

Преподавательская деятельность в образовательном пространстве 

увеличивает возможности студентов в развитии и формировании их как 

профессионалов вследствие предоставления им выбора в содержании и форме 

организации образовательного процесса и вооружении их профессиональным 

инструментарием.  

Становление будущего специалиста в ходе обучения в высшем учебном 

заведении – целостный, длительный и сложный процесс, в рамках которого 

представляется возможным выделить несколько этапов. Центральной задачей 

первого из них будет являться создание оптимальных социально-

психологических и психолого-педагогических условий для интеграции 

выпускников школ в образовательное пространство вуза, приспособление к 

высоким интеллектуальным нагрузкам, нивелирование сложностей первого 

года пребывания в новых образовательных условиях компетентностного 

подхода, формирование психологической культуры и укрепление психического 

здоровья студентов. Этот этап, особенно актуальный для студентов первого и 

начала второго курсов, целесообразно обозначить как адаптационный. 

На данном этапе предполагается реализация таких форм психолого-

педагогического сопровождения, как развивающая диагностика, в задачи 

которой входит диагностика не только социально-психологического и 

психолого-педагогического климата в вузе, основных потребностей и запросов 

студентов, но и индивиуально-психологических особенностей первокурсника 

для определения условий его успешного обучения, а также определение 

значимости жизненной сферы, консультирование и разработка индивидуальных 

рекомендаций, при необходимости – вовлечение в работу тренинга 

личностного роста, саморазвития и профессионального развития. 

 Отмечая наличие различных целей на каждом этапе образования, 

необходимо отметить, что общей и главной является подготовка гражданина и 

специалиста к вызовам, которые в огромном количестве предъявляет жизнь, 

поэтому при оказании помощи в овладении наиболее эффективными способами 

преодоления многочисленных проблем, очень важным является обучение 

будущего профессионала решать свои проблемы самостоятельно.  

На следующем этапе осуществляется развитие и углубление 

профессиональных знаний, умений и навыков студентов, формируются 

необходимые компетенции, осуществляется первая «проба пера» на практике в 

образовательных учреждениях, происходит сравнение своих личностных и 

деловых качеств с работающими в отрасли профессионалами. 

Формами психолого-педагогического сопровождения на данном этапе 

могут выступать: мониторинг социально-профессионального развития; 

рефлексивный практикум, позволяющий осознать изменения, происходящие со 

студентами в процессе практической деятельности, отследить динамику 
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эмоционально-оценочного отношения к собственным профессиональным 

убеждениям, составить представление о себе как профессионале, определить 

наличие психологической готовности к данному виду деятельности, тренинг 

повышения социально-профессиональной компетентности. 

Третий этап предполагает психолого-педагогическое сопровождение 

студентов старших курсов. В процессе этого этапа проводятся мероприятия, 

направленные на решение вопросов, связанных с прохождением 

производственной практики, где студенты самостоятельно осуществляют 

профессиональные функции педагога-психолога и социального педагога, 

адаптируются на рабочем месте. Могут использоваться как индивидуальные, 

так и групповые консультации по проблемам социально-профессионального 

развития, проектирования альтернативных сценариев профессиональной жизни, 

становления и путей профессионального развития, формированию готовности 

выпускников к выполнению будущей профессиональной деятельности, а также 

тренинги адаптации, самоуправления, саморегуляции эмоционально-волевой 

сферы и самовосстановления личности. Все это позволит успешно пройти 

процесс адаптации в новой профессиональной среде. 

Эффективность психолого-педагогического сопровождения становления 

будущего специалиста, осуществляемого по таким направлениям, как  

адаптационное, профориентационное, диагностическое, развивающее и 

консультационное, основывается на показателях развития личности студентов, 

формирования у них необходимого и достаточного уровня компетентности, 

определенного новыми образовательными программами в контексте внедрения 

последних Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Психологические критерии оценки эффективности психолого-

педагогического сопровождения включают в себя психологическую готовность 

к систематическому обучению; воплощение эвентуальных возможностей и 

способностей; особенности личностного развития; состояние психического 

здоровья и уровень социальной адаптивности; особенности межличностного 

взаимодействия с участниками образовательного пространства. К 

педагогическим критериям следует отнести академическую успеваемость 

студентов, проявление активности и инициативности на учебных занятиях. 
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