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Анализируются ключевые проблемы практической психологии образования, 
формулируются  основные положения концепции развития психологической службы 
образования, которая рассматривается как один из важнейших элементов 
модернизации всей системы образования. На основе обобщения данных проведенного в 
2006–2008 гг. мониторинга деятельности психологической службы образования России, 
анализа и систематизации исследовательских материалов разработана стратегия 
развития службы, которая определяет основные направления ее деятельности на 
период до 2020 г. Механизмом реализации данной стратегии должна стать предлагаемая 
обобщенная структурно-функциональная модель психологической службы образования. 
Варианты организации психологической службы образования на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях, конкретизированные с учетом региональных 
и иных контекстных особенностей, могут применяться при проектировании адресных 
версий психологической службы, которые ориентированы на различные контингенты 
обучающихся: одаренные дети и дети с задержками развития, дети-сироты и 
девиантные дети, дети с ОВЗ и дети, испытывающие трудности в обучении, и т. д.   
В статье подробно рассмотрен пример  конкретной адресной модели работы с детской 
одаренностью.  

 Ключевые слова: психологическая служба образования, концепция психологической 
службы, модели психологической службы, стратегия развития психологической службы 
образования. 
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Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.08 № 1662-
р (далее – Концепция – 2020), в качестве одной из четырех приоритетных задач в сфере 
развития человеческого потенциала определена модернизация институтов системы 
образования как инструментов социального развития. Служба практической психологии в 
системе образования Российской Федерации (далее – Служба) является организованной 
системой связей (сплетение ролей и статусов, посредством которых профессиональное 
поведение педагога-психолога осуществляется и удерживается в определенных рамках) и 
норм, которая объединяет значимые ценности (разделяемые идеи и цели системы 
образования) и процедуры (стандартизованные образцы поведения педагогов-психологов 
в групповых процессах), удовлетворяющие основным потребностям системы образования. 
В соответствии с определением социальных институтов, сформулированным  
С.С. Фроловым, психологическая служба может быть отнесена к социальным институтам 
системы образования.  По определению В.В. Рубцова, эта служба решает главную задачу 
психологического обеспечения образования – задачу эффективной защиты детства и 
социально ответственного введения растущего человека в социальные институты 
общества.  

В соответствии с Концепцией – 2020 психологическая служба образования должна 
быть модернизирована как инструмент социального развития всей системы образования 
страны. В связи с этим целесообразно оценить степень готовности Службы практической 
психологии образования к решению задач модернизации российского образования с 
учетом ее организационно-управленческих, материально-технических, кадровых и иных 
ресурсов и рассмотреть методы и технологии актуализации ее ресурсного потенциала в 
рамках модернизации институтов социального развития.  

Адекватным инструментом оценки структуры и эффективности деятельности 
Службы в этих условиях становится социально-психологический мониторинг. Результаты 
проведенного в 2006–2008 гг. мониторинга деятельности Службы, а также данные анализа 
и  систематизации исследовательских материалов позволили разработать и провести 
апробацию ряда проектов нормативных документов Службы. В их числе – разработка и 
внедрение «Рекомендаций по совершенствованию деятельности образовательных 
учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи (ППМС-центров)», а также разработка «Концепции развития системы 
психологического обеспечения образования в Российской Федерации на период до 2012 г.» 
(далее – Концепция). Мониторинг позволил оценить уровень востребованности 
психологических услуг, определить общие принципы и региональные особенности 
обобщенной структурной модели Службы, изучить основные направления деятельности и 
перспективные задачи. Это дало возможность рассматривать Службу как социальный 
ресурс модернизации российского образования и инструмент социального развития 
системы образования.  

Основываясь на результатах анализа эмпирических данных и обобщении опыта 
работы практических психологов образования, была разработана Стратегия развития 
Службы, которая определяет основные направления ее деятельности в ходе модернизации 
системы образования в соответствии с Концепцией 2020 года и включает в себя: 

1) оформление организационно-управленческой структуры Службы; 
2) осуществление научно-методического руководства деятельностью ППМС-центров; 
3) активное использование инновационных видов профессиональной деятельности в 

работе педагогов-психологов; 
4) определение приоритетных задач Службы на долгосрочный период в контексте 

развития человеческого потенциала общества в системе образования.  
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Проделанная работа позволила сформулировать основные параметры   обобщенной 
организационной структурно-функциональной модели Службы и дать рекомендации по 
повышению эффективности Службы.  

Выполненный с позиций указанной модели анализ показал, что эффективность 
Службы как инструмента социального развития образования в настоящее время снижена 
за счет действия ряда негативных факторов –    отсутствия нормативно-правовой базы, 
неудовлетворительной материально-технической оснащенности, слабого уровня 
межведомственного взаимодействия и т. п. Недостаточно развиты такие формы работы, 
как психологическое проектирование, экспертиза социальных проектов. Практически 
повсеместно отсутствуют региональные программы развития Службы с учетом 
приоритетных задач системы образования.  

Анализ структуры управления Службой на федеральном, региональном и местном 
уровнях позволил сделать заключение о потенциале структуры управления Службой как 
социальным ресурсом образования. В соответствии с этим ключевыми особенностями 
действующих региональных моделей Службы – РПС, которые можно рассматривать как 
частные формы общей модели, фактически сложившиеся в рамках существующего 
нормативно-правового поля (рис. 1–3), являются: 

1) отсутствие нормативной правовой базы, законодательно закрепляющей право 
обучающегося, воспитанника на получение бесплатной доступной качественной 
психологической помощи в образовательном учреждении; 

2) различие в особенностях системы управления структурными подразделениями 
указанных служб (или ее отсутствие) со стороны органов власти, осуществляющих 
управление в сфере образования; 

3) концептуальное единообразие подразделений службы, непосредственно 
обеспечивающих оказание психологической помощи: на уровне образовательного 
учреждения – педагог-психолог или психологическая служба образовательной 
организации, психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк); на уровне 
муниципального образования – муниципальные ППМС-центры и муниципальные 
психолого-медико-педагогические комиссии (муниципальные ПМПК); на уровне субъекта 
РФ – ГОУ ППМС-центры и центральные психолого-медико-педагогические комиссии 
(центральные ПМПК). 
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Рис. 1. Централизованная модель региональной психологической службы образования РПС 
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Рис. 2. Децентрализованная модель РПС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рис. 3. Смешанная модель РПС  
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Рис. 4. Обобщенная структурная модель Службы  
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практической психологии образования 

 

Региональный координационный 
совет Службы практической психологии 

при органе исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, 

осуществляющем управление в сфере 
образования 

Региональный (республиканский, 
краевой, областной) 

психологический центр 
(может функционировать:: 
как структурное подразделение в составе 
психологического факультета ведущего 
учреждения высшего профессионального 
образования субъекта Российской Федерации;  
ведущее образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования педагогических работников в 
сфере психологии;  
ведущее государственное образовательное 
учреждение для детей, нуждающихся  в 
психолого-педагогической и медико-
социальной помощи;  
ведущее образовательное учреждение в сфере 
психологии и педагогики)  

 
 
 

Центральная 
ПМПК 

 

 
Территориальные ПМПК 

 

 
 

Образовательные 
учреждения для 

детей, 
нуждающихся в  

психолого-
педагогической и 

медико-
социальной 

помощи 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
(дошкольные; общеобразовательные; учреждения начального и среднего профессионального образования; специальные (коррекционные) для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (законных представителей); учреждения дополнительного образования детей) 
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Концепция развития практической психологии образования России позволяет 
выстроить обобщенную модель психологической Службы образования (рис. 4). 
Обобщенная модель службы дает возможность  провести сравнительную оценку реально 
действующих региональных моделей психологической службы образования России. 

Реализация предлагаемой модели Службы с учетом особенностей регионов 
принципиально позволяет решить вопрос организации ее работы, взаимодействия с 
органами власти, оценки стоимости психологических услуг, в том числе предложить 
нормативы финансирования деятельности психологов образования для субъектов РФ, 
обеспечить доступность качественных психологических услуг в учреждениях 
дошкольного, общего, начального и среднего профессионального и дополнительного 
образования, осуществить оценку качества и эффективности работы педагога-психолога, 
обеспечить повышение профессиональной квалификации педагога-психолога. 
Конкретизированные с учетом региональных и иных контекстных особенностей 
приложения общей модели могут быть полезны при исследовании и проектировании так 
называемых адресных версий психологической службы, которые ориентированы на 
различные контингенты учащихся: одаренные дети и дети с задержками развития, дети-
сироты и девиантные дети, дети с ОВЗ и дети, испытывающие трудности в обучении, и т. д.    

Заложенная в идее таких служб индивидуализация образования  предполагает 
выявление особенностей развития личности конкретного ребенка, его способностей, 
мотивации, образовательных потребностей и запросов и становится важнейшим 
компонентом развития человеческих ресурсов, включая создание системы «социальных 
лифтов».  

Реализация общей модели на примере адресно-ориентированных психологических 
служб для работы с различными контингентами обучающихся 

Организационно управленческая схема частной (адресной) психологической службы 
при работе с детской одаренностью может быть представлена как развитие описанной 
выше модели. 

В основу разработки комплексной многоуровневой модели выявления и развития 
детских способностей и детской одаренности мы считаем необходимым заложить 
следующие принципы: 

 выявление и развитие способностей, создание адекватных образовательных 
возможностей для всех детей;  

 опора на федеральные государственные образовательные стандарты, что 
инициирует разработку и внедрение методов и технологий измерения таких важных 
результатов образовательного процесса, как метапредметные компетенции 
(инновационность, творческость, поликультурность) и личностные качества (способности, 
интересы, мотивы, направленность, одаренность и т. п.), определяемые в ходе социально-
психологического мониторинга; 

 комплексный подход, предполагающий создание модели, интегрирующей 
знания и технологии из различных дисциплин и программно-проектный способ ее 
реализации с учетом национально-культурных особенностей и региональных 
потребностей; 

 создание технологии адресной работы с ребенком, позволяющей измерять 
общие и специальные способности обучающихся, оценивать потенциал и мотивацию их 
развития и разрабатывать индивидуальные траектории развития детей с особыми 
способностями. 
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Мировой опыт показывает, что все страны, разрабатывающие  национальные 
стратегии управления и развития человеческих ресурсов, используют, в основном,  две 
стратегии выявления и развития детских способностей – экстенсивную и интенсивную. 

Экстенсивная стратегия (менее затратна и может удовлетворять потребности стран, 
где численность населения велика, а потребности высокотехнологических отраслей 
экономики относительно низки, поэтому преимущественно представлена в Юго-Восточной 
Азии, частично – в Латинской Америке) базируется на выявлении способностей по 
реальным достижениям и обеспечивает развитие за счет проведения в школе занятий 
университетского уровня (ее результативность достигает 10 % – 30 %  от общего числа 
детей, охваченных системой образования); 

Интенсивная стратегия (необходима для стран с большой потребностью в 
высококвалифицированных талантливых профессионалах, ее реализуют в основном 
страны Северной Америки и Западной Европы) основывается на выявлении способностей 
детей по их потенциалу, обеспечивает развитие ребенка с учетом его индивидуальной 
мотивации (результативность интенсивной системы – 50 % – 70 % от общего числа детей, 
охваченных системой образования). 

В Российской Федерации в настоящее время работа ведется преимущественно по 
экстенсивной схеме. Этот же путь намечен и в рамках программы «Наша новая школа»: 
выявление способностей детей осуществляется по их достижениям на олимпиадах, 
конкурсах, а развитие – путем преподавания высокого уровня (лицеи, гимназии и пр.). 

Между тем в силу складывающейся демографической ситуации    человеческие 
ресурсы в Российской Федерации можно оценить как весьма ограниченные, поэтому в 
плане постановки цели инновационного развития экономики более целесообразной 
является система поддержки одаренности интенсивного типа. 

В соответствии с нашей концепцией создания системы выявления и развития 
детских способностей более эффективной для реализации на территории Российской 
Федерации с учетом ее социально-экономических, культурных и демографических 
особенностей становится смешанная схема, которая предполагает использование как 
элементов интенсивного подхода (диагностика, мотивация, развитие общих и 
специальных способностей в ходе индивидуальных образовательных траекторий, создание 
специальных  образовательных учреждений, государственной и общественной поддержки, 
фондов и т .п.), так и технологий экстенсивного подхода (организация разного рода 
конкурсов, олимпиад разного уровня и направления, школ-инкубаторов, центров детского 
и юношеского творчества, развития всей системы дополнительного образования детей и 
молодежи).  

Для создания многовариантной и развернутой во времени национальной системы 
выявления и развития детских способностей в соответствии с нашей концепцией 
необходимо:  

 сформировать единый организационно-управленческий механизм, 
охватывающий все уровни образования, включающий организацию и проведение 
социально-психологического мониторинга развития обучающихся, воспитанников, 
создание и ведение баз данных разного уровня;  

 упорядочить и развивать систему олимпиад и конкурсов;  
 дополнить выявление одаренности на основе достижений диагностикой 

перспектив развития на основе анализа потенциальных возможностей (в том числе с 
применением специальных методов измерения способностей и мотивации); 
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 расширять и совершенствовать сеть специальных образовательных 
учреждений для учащихся с особыми способностями, в том числе в системе 
дополнительного образования детей; 

 разработать механизмы реализации индивидуальных образовательных 
траекторий в общеобразовательных школах с учетом потребностей одаренных детей; 

 разработать технологии работы с одаренными гражданами России во время 
обучения в учреждениях профессионального образования и период ранней 
профессионализации, а также механизмы их практической реализации; 

 привлечь отечественное бизнес-сообщество к постановке задач по 
образованию одаренной молодежи; 

 разработать механизмы интеграции деятельности негосударственных 
фондов, специализирующихся на оказании помощи одаренным детям и молодежи, в 
систему выявления и поддержки детской одаренности в рамках общенациональной линии. 

Модель многоуровневой национальной системы работы с  детской одаренностью 
включает в себя на федеральном уровне: 

 создание федерального координационного совета (в состав войдут 
представители федеральных органов государственной власти, негосударственных 
всероссийских фондов, общественных объединений – работодателей, педагогов, 
психологов, родителей и т. д., образовательных учреждений по работе с одаренными 
детьми и молодежью, учреждений высшего профессионального образования, иных 
заинтересованных организаций и учреждений);  

 создание федерального ресурсного центра по работе с детской одаренностью 
(на базе одного из ведущих научно-образовательных центров, располагающего 
необходимыми кадровыми, материально-техническими, информационными и иными 
ресурсами для решения задач подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 
научного и методического обеспечения профессиональной деятельности специалистов); 

 учреждения национального фонда поддержки детской одаренности; 
 развитие и совершенствование сети специализированных федеральных 

образовательных учреждений для одаренных детей и молодежи. 

При этом на разных уровнях управления должны решаться разные задачи, 
объединенные общей целью. 

Основные задачи, решаемые на федеральном уровне: 
 совершенствование федеральной нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность по выявлению и развитию детской одаренности; 
 создание реестра рекомендуемых технологий и методов работы с детской 

одаренностью; 
 разработка и реализация федеральной программы выявления и развития 

детской одаренности (или соответствующего раздела в рамках Федеральной целевой 
программы развития образования на соответствующий период); 

 разработка и реализация программ выявления и поддержки одаренных 
студентов в учреждениях высшего профессионального образования; 

 разработка и реализация системы федеральной грантовой поддержки 
одаренных детей и молодежи в периоды обучения и ранней профессионализации; 

 осуществление специальных программ поддержки одаренных 
соотечественников; 

 разработка, организация и проведение всероссийского социально-
психологического мониторинга, включающего оценку личностных качеств и 
метакомпетенций; 
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 разработка и внедрение единых требований к организации и проведению 
международных,  всероссийских и региональных олимпиад и конкурсов, победители и 
призеры которых зачисляются  в  федеральный реестр интеллектуального потенциала 
страны; 

 организация и проведение российских и международных олимпиад и иных 
творческих конкурсов; 

 создание и поддержание в актуальном состоянии федерального реестра 
интеллектуального потенциала страны (персональные данные одаренных детей и 
молодежи на основе данных ежегодного социально-психологического мониторинга и 
результатов всероссийских и международных олимпиад и конкурсов); 

 подготовка педагогических кадров для работы с детской одаренностью и 
учащимися, проявившими выдающиеся способности. 

Задачи, решаемые на уровне субъекта Российской Федерации: 
 совершенствование региональной нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность по выявлению и развитию детской одаренности; 
 участие в федеральной программе выявления и развития детской 

одаренности, разработка и реализация региональной программы выявления и развития 
детской одаренности (или соответствующего раздела в рамках региональной программы 
развития образования на соответствующий период); 

 привлечение работодателей и общественных фондов для оценки 
потребностей в формировании компетентностей у одаренной молодежи и разработки и 
реализации системы региональной грантовой поддержки одаренных детей и молодежи в 
периоды обучения и ранней профессионализации; 

 организация и проведение на территории субъекта Российской Федерации 
всероссийского социально-психологического мониторинга, включающего оценку 
личностных качеств и метакомпетенций; 

 организация и проведение региональных олимпиад и иных творческих 
конкурсов; 

 создание и поддержание в актуальном состоянии регионального блока 
федерального реестра интеллектуального потенциала страны (персональные данные 
одаренных детей и молодежи на основе данных ежегодного социально-психологического 
мониторинга и результатов всероссийских и международных олимпиад и конкурсов); 

 повышение квалификации педагогических кадров для работы с детской 
одаренностью и учащимися, проявившими выдающиеся способности. 

На региональном уровне координацию работы с детской одаренностью осуществляет 
региональный координационный совет, который по аналогии с федеральным объединяет 
представителей заинтересованных органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации,  негосударственных региональных фондов, региональных отделений 
всероссийских общественных объединений и региональных общественных объединений 
(работодателей, педагогов, психологов, родителей и т. д.), образовательных учреждений 
субъекта Российской Федерации по работе с одаренными детьми и молодежью, 
учреждений профессионального образования субъекта Российской Федерации, иных 
заинтересованных организаций и учреждений. 

Для решения задач подготовки, переподготовки, повышения квалификации,  
научного и методического обеспечения профессиональной деятельности специалистов на 
базе одного из ведущих образовательных учреждений региона, располагающего 
необходимыми кадровыми, материально-техническими, информационными и иными 
ресурсами, создается региональный ресурсный центр по работе с детской одаренностью. 
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Важнейшей составляющей национальной системы работы с  детской одаренностью 
на уровне субъекта Российской Федерации является развитие и совершенствование 
инфраструктуры для выявления и развития одаренных детей и молодежи региона 
(региональные специализированные образовательные учреждения, реализующие 
программы общего образования повышенной сложности, лицеи, гимназии, музыкальные, 
художественные, спортивные школы, региональные образовательные учреждения для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 
учреждения культуры, спорта и др.). 

На муниципальном уровне работу с детской одаренностью координируют 
муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие управление в сфере 
образования, при которых могут создаваться советы, рабочие группы и иные формы 
объединения представителей муниципальных органов власти, общественных 
объединений, муниципальных гимназий, лицеев, учреждений дополнительного 
образования детей, иных заинтересованных организаций и учреждений. Необходимо 
активно развивать и совершенствовать инфраструктуру для работы с одаренными детьми 
и молодежью, максимально используя потенциал общеобразовательных учреждений, 
образовательных учреждений дополнительного образования детей, образовательных 
учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи, учреждений культуры, спорта и др. 

Основные задачи, решаемые на уровне муниципального образования: 
 участие в реализации региональной программы выявления и развития 

детской одаренности (или соответствующего раздела в рамках региональной программы 
развития образования на соответствующий период); 

 разработка и реализация муниципальной программы выявления и развития 
детской одаренности; 

 привлечение заинтересованных работодателей для поддержки одаренных 
детей и молодежи в периоды обучения и ранней профессионализации (персональные 
гранты, стипендии и пр.); 

 организация и проведение на территории муниципального образования 
всероссийского социально-психологического мониторинга, включающего оценку 
личностных качеств и метакомпетенций обучающихся, воспитанников образовательных 
учреждений; 

 организация и проведение муниципальных олимпиад и иных творческих 
конкурсов; 

 организация повышения квалификации педагогических кадров для работы с 
детской одаренностью и учащимися, проявившими выдающиеся способности. 

На уровне образовательного учреждения координация работы по выявлению и 
развитию детской одаренности осуществляется руководителем  образовательного 
учреждения, который может создавать соответствующие советы, рабочие группы, ставя 
перед ними конкретные задачи и возлагая на них соответствующие полномочия.  

В образовательном учреждении целесообразно разработать программу по 
выявлению и развитию детской одаренности, предусматривающую: 

 психолого-педагогическую диагностику интересов, способностей, 
склонностей всех обучающихся в различных сферах деятельности, завершающуюся 
составлением личностных характеристик с рекомендациями по дальнейшему развитию и 
разработкой индивидуальных образовательных траекторий; 

 профессиональную ориентацию и планирование профессиональной 
карьеры; 
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 организацию и проведение внутришкольных олимпиад и конкурсов, участие 
в муниципальных, региональных, всероссийских и международных олимпиадах и 
конкурсах; 

 реализацию индивидуальных образовательных траекторий с 
использованием возможностей самого образовательного учреждения в сфере 
дополнительного образования, а также в тесном взаимодействии с образовательными 
учреждениями для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи, с привлечением учреждений дополнительного образования детей, культуры, 
спорта, работодателей и других заинтересованных сторон; 

 участие в реализации муниципальной и региональной программах 
выявления и развития детской одаренности;  

 работу с родителями; 
 участие во всероссийском социально-психологическом мониторинге, 

включающем оценку личностных качеств и метакомпетенций обучающихся, 
воспитанников образовательных учреждений; 

 организацию повышения квалификации педагогических кадров для работы 
с детской одаренностью и учащимися, проявившими выдающиеся способности. 

Задача образовательного учреждения – выявить у каждого ребенка задатки 
(природные предпосылки, лежащие в основе развития  его способностей), создать условия 
для формирования и максимального развития на их основе способностей. Эти условия для 
каждого ребенка являются индивидуальными, поэтому реализовать данную задачу, 
опираясь исключительно на ресурсы школы, не представляется возможным. Только 
создание единой инфраструктуры на уровне муниципального образования, региона, 
страны, в рамках которой будет осуществляться индивидуальная образовательная 
траектория, сможет обеспечить выявление и развитие способностей у всех детей. При этом 
для обучения и развития учащихся, чьи   образовательные потребности в силу 
индивидуальных особенностей превышают возможности образовательного учреждения, в 
котором они обучаются, могут использоваться все те ресурсы, которыми располагает 
муниципалитет, регион, Российская Федерация. В этом и заключается индивидуализация 
образования, предоставляющая детям условия, адекватные их потенциалу и запросам, а 
одаренным детям – возможность развить и реализовать талант. 

В рамках предлагаемой модели также решается задача финансовой поддержки 
одаренных детей и молодежи, поскольку эта модель позволяет их выявить на самых 
ранних этапах и предложить крупным бизнес-структурам и фондам инвестировать в их 
образование с тем, чтобы в дальнейшем усилить свой кадровый потенциал, что в конечном 
итоге обернется экономической прибылью.  

Приведенный пример показывает, что аналогичным образом (на основе обобщенной 
модели) может быть разработана другая конкретная адресная модель, например, 
психологической службы, модель службы для детей с ОВЗ  как компонент национальной 
системы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Резюме 

В целом материалы, полученные в нашем исследовании с учетом целевых 
ориентиров развития системы образования на долгосрочную перспективу, позволяют 
выстроить следующую стратегию развития Службы: 

 оформление организационно-управленческой структуры Службы в единую 
вертикаль с четким определением ее базовых структурных элементов – ППМС-центров и 
иных специализированных образовательных учреждений; при этом эффективность 
оказания психологической помощи определяется, исходя из приоритета качества 
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выполнения государственного (муниципального) задания, и регулируется 
экономическими методами; 

 разработка подраздела Федеральной целевой программы развития 
образования, в рамках которого будет предусмотрено развитие психологической помощи 
участникам образовательного процесса и формирование региональных программ развития 
психологической помощи и подержки. 

Научно-методическое руководство деятельностью ППМС-центров осуществляется 
крупными научно-образовательными центрами. Целесообразной формой такого 
руководства являются действующие модели Службы наиболее продвинутых регионов. В 
этом случае указанное руководство осуществляют психологические вузы (например, 
МГППУ в г. Москве), психологические факультеты учреждений высшего 
профессионального образования, учреждения повышения квалификации педагогических 
работников (по примеру ГОУ ДПО повышения квалификации специалистов – центр 
повышения квалификации «Региональный социопсихологический центр» в г. Самаре).  

Координацию деятельности подразделений региональной психологической службы 
обеспечивают региональные Координационные научно-методические советы Службы. 
Анализ показывает, что Служба в этом случае имеет четкую структуру и единую вертикаль 
управления. На федеральном уровне целесообразно создание Координационного совета 
Службы, в состав которого входят руководители ведущих вузов, учреждений повышения 
квалификации педагогических работников как базовых ресурсных центров Службы из 
восьми федеральных округов Российской Федерации.  

Для развития Службы как социального ресурса образования необходимо 
расширенное использование инновационных видов профессиональной деятельности 
педагогов-психологов, таких как   психологическое проектирование, психологическая 
экспертиза и психологический мониторинг. Эти виды деятельности должны быть освоены 
в ходе профессиональной подготовки специалистов в стенах высшей школы, что 
предполагает разработку соответствующих основных образовательных программ высшего 
профессионального образования. 
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The article is devoted to the discussion of the key problems of practical psychology of education 
and to formulation of the main principles of conception of the psychological service in 
education, which is considered as one of the most important elements of the whole educational 
system modernization. Based on the data obtained by the monitoring of the psychological 
service in Russian education, conducted in 2006-2008, as well as on the analysis of the research 
materials, the service development strategy is formulated that determines the key directions of 
its' work till 2020 year. The mechanism of this strategy realization will be formulated as a 
suggested structural and functional model of the psychological service in education. The 
variants of organization of psychological service in education on the federal, as well as regional 
and municipal levels, specified under the regional and other contextual peculiarities, can be 
applied in creating particular versions of psychological service aimed at the different 
categories: gifted children and children with special educational needs, orphans and deviant 
children, children that suffer difficulties in learning, etc. the example of concrete target model of 
work with child's giftedness is widely  described in the article.  
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М.В.Ломоносова», Москва, Россия, pogozhina@mail.ru  

В статье обосновывается возможность отнесения психологических теорий, изучающих 
взаимосвязь процессов обучения и психического развития к той или иной стадии 
становления научного знания на основе типов изучаемых объектов и соответствующих 
им систем детерминационных взаимосвязей как базового критерия различения идеалов 
научной рациональности. Описаны общие характеристики классических, неклассических 
и постнеклассических моделей детерминации, механизмы функционирования 
диссипативных систем, требования к построению модели взаимосвязи обучения и 
развития в контексте постнеклассической научной парадигмы по критерию особенностей 
системной организации объекта познания. Модели отечественной психологической 
школы, сопоставлены с моделями детерминации ассоцианизма, бихевиоризма, 
гештальтпсихологии, Пиаже по параметрам количества выделяемых в них детерминант, 
типов причинных цепей и типов связей между причинными цепями. Показано, что 
культурно-исторический подход занимает промежуточное положение между 
неклассическими и постнеклассическими моделями, деятельностный же подход 
соответствует постнеклассическому пониманию объекта исследования как сложной 
саморазвивающейся «человекоразмерной» системы. Разработанные Л.С.Выготским, 
С.Л.Рубинштейном, А.Н.Леонтьевым модели детерминационных взаимосвязей 
продолжают играть эвристическую роль на современном этапе развития науки. 

Ключевые слова: культурно-исторический подход, деятельностный подход, взаимосвязь 
обучения и развития психики, классическая, неклассическая, постнеклассическая модели 
детерминации. 
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Настоящий этап развития науки характеризуется сменой идеала рациональности в 
построении научного знания, переходом от неклассической модели знания к 
постнеклассической [31; 34; 19; 24 и др.]. В области социо-гуманитарных наук происходят 
фундаментальные трансформации, связанные с усложнением понимания предмета 
исследования, ужесточением требований к получаемому продукту, используемым 
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методологическим и методическим средствам и т.п. Это требует выхода за рамки 
традиционных парадигмальных подходов, поиска знания, интегрирующего в себе 
классическое наследие и современные представления о психике как открытой 
неравновесной нелинейной саморазвивающейся системе. В последние годы широко 
обсуждается вопрос о том, остаются ли идеи классиков отечественной психологической 
школы – Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, С.Л.Рубинштейна - актуальными на настоящем 
этапе развития научного знания, или, сыграв свою историческую роль, должны быть 
отринуты и заменены современными моделями развития психики  в контексте 
постнеклассической научной парадигмы [1; 2; 8; 11 и др.]. 

Выделяют три стадии в развитии представлений о типах научной рациональности, в 
целом, и детерминизме, в частности: классическую, неклассическую, постнеклассическую.  
В литературе продолжаются дискуссии относительно критериев различения этих типов [8; 
11; 31; 32; 33; 34 и др.]. Так В.С.Швырев в качестве основного критерия выделяет тип 
предметности познавательной деятельности: объектность классической науки, объектная 
системность неклассической, «человекоразмерные комплексы» постнеклассической, 
определяемые как «…результат  принятия  решений  в  проблемной  ситуации,  
порождаемой преследованием целей и задач социально-гуманитарного характера» [34,  
с. 45]. Особенность «человекоразмерных» систем в том, что «…в них не моделируется 
объектная реальность, а конструируется ее новый фрагмент, в котором проявляется 
взаимопроникающее единство природного и человеческого мира» [33, с. 73]. 
«Постнеклассическая рациональность … в отличие от классической и неклассической 
рациональностей, не является чисто познавательной рациональностью, претендующей на 
моделирование реальности «как она есть», она выступает как форма социально-
гуманитарной проектно-конструктивной рациональности» [там же]. В.С.Степин выделяет 
три основных критерия типов научной рациональности: особенности системной 
организации исследуемых объектов; метод познавательной деятельности (особенности 
средств и действий с изучаемым объектом); ценностно-стилевые структуры субъекта 
деятельности и их рефлексия [31; 32]. В основе данного различения - деятельностный 
подход к познанию: объект - средства и операции (действия) – субъект деятельности [31,  
с. 249-251]. М.С.Гусельцева в рамках культурно-аналитического подхода описывает 
двадцать различий неклассического и постнеклассического идеалов рациональности в 
психологии [8, с. 126-130], а также предлагает свою периодизацию эволюции 
психологического знания [там же, c. 218-222]. Некоторые из описываемых ею критериев 
можно соотнести со структурными элементами познавательной деятельности 
(характеристиками изучаемого предмета, познавательных актов, используемых средств, 
субъекта деятельности), другие с ее свойствами, характеристиками, третьи – с факторам, 
оказавшими влияние на становление той или иной стадии научного познания и т.п.  

Отнесение психологической теории к классической, неклассической или 
постнеклассической с необходимостью предполагает критериально-парадигмальную 
оценку. Но «…если рациональность полностью определяется своими критериями, то сам 
выбор этих критериев не  может быть обоснован рационально … и, следовательно, 
совершается по каким-то иным, напр., по ценностным, соображениям. Это делает выбор 
критериев рациональности результатом явных или неявных конвенций и прагматических 
решений, а сами эти конвенции и решения могут не совпадать и даже противоречить друг 
другу» [21, с. 426]. Поскольку критериального единства среди авторов нет, нет и единства 
взглядов по вопросу типологизации культурно-исторического, деятельностного подходов в 
психологии. Обычно их рассматривают в рамках неклассического идеала рациональности [8; 
13; 18; 35 и др.]. Вместе с тем, в последние годы все чаще подчеркивается до конца 
неисчерпанная эвристичность, интегрированность в себе релятивистских, 
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интенциональных, конструктивных идей «традиционных» отечественных подходов 
психологии [1; 2]; необходимость понимания деятельности не как идеала 
антропоцентризма, а как идеала коэволюции, когда искусственные и естественные 
процессы находятся между собой в сложных взаимоотношениях, а субъекта в ней не 
непосредственно данным, а сконструированным [14]. Культурно-деятельностная парадигма 
все в большей мере начинает рассматриваться как «… «наука будущего», снимающая … 
разные оппозиции между естественной, социальной и психической реальностью» [2, с. 22]. 
В.Е.Клочко прямо пишет: «Разве  не  обедняем  мы  самих  себя, автоматически  зачисляя  
Л.С.Выготского  в  «неклассики»,  только  потому,  что  он  работал  в  «эпоху  
неклассицизма»? Его  мышление  по  уровню  системности  вполне  постнеклассично,  только  
для осознания  этого  необходимо  и  мышление  соответствующего  уровня  системности» 
[11, с. 168].  

В логике выделяют разные виды определения понятий: номинальные, реальные, 
явные, неявные, генетические, сущностные, функциональные, структурные, операционные, 
атрибутивно-реляционные и др. [21]. Представленные выше различения типов научной 
рациональности относятся к разным видам. У Гусельцевой - это неявное контекстуальное 
определение, демонстрация в первую очередь гуманитарного, социокультурного аспектов 
развития психологического знания в его «коммуникации» со смежными науками в 
эволюционно-историческом ракурсе анализа. Критерии различения Степина - 
характеристики структурно-процессуального определения. По А.Н.Леонтьеву процесс 
протекания любой деятельности определяется (управляется) ее предметом [16, с. 141-166], 
в нашем случае характеристиками объекта познания. С этой точки зрения именно тип 
изучаемого объекта в понятии научной рациональности выполняет системообразующую 
функцию, определяющую содержание его остальных критериев. Мы согласны с Клочко, что 
базовым критерием отнесения того или иного подхода к постнеклассическому следует 
считать именно характеристики объекта исследования, т.к. именно они в свою очередь 
определяют все остальное (методы и средства познавательной деятельности, тип 
рефлексии и т.п.). «…объектом исследования в постнеклассической науке выступают 
уникальные саморазвивающиеся системы … Все  остальное  уже не  имеет  принципиального  
значения: как  говорится,  «а  во-вторых,  достаточно  во-первых»» [11, с. 171].  

Описание развития разных объектов познания (типов изучаемых систем) требует 
анализа соответствующих им систем детерминационных взаимосвязей. В философской 
литературе выделяют три основных типа взаимодействия причинных цепей (динамический 
- жесткий, статистический, развивающийся) [22]. Анализ моделей детерминации развития 
психики с точки зрения содержания изучаемых в них объектов и систем детерминационных 
взаимосвязей необходим не только для более четкой типологизации теоретических 
подходов Л.С.Выготского, С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева относительно типов научной 
рациональности, но и для понимания того, каким образом достижения прошлых лет могут 
быть использованы на современном постнеклассическом этапе развития психологического 
знания.  

С точки зрения представлений об объекте исследования на классической стадии 
развития науки изучаются простые системы (отдельные объекты), в которых субъект 
дистанцирован от объекта,  и описывается динамический тип взаимодействия причинных 
цепей. На данном этапе разрабатываются модели жесткой детерминации, исключительно 
однозначный линейный характер зависимых причинно-следственных связей. Любые 
изменения, которые происходят с объектами, целиком определяются внешними причинами 
и условиями, т.к. сами объекты не обладают активным началом. Особенностью 
неклассического периода является построение моделей вероятностного мира 
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(статистический тип взаимодействия причинных цепей). Рассматриваются уже не 
отдельные объекты, а многоуровневые саморегулирующиеся системы, поведение которых 
определяется не всецело внешними причинами, как в моделях жесткой детерминации, а 
совокупностью внешних воздействий и взаимодействием элементов внутри системы и 
носит статистический характер. Объект познания не дистанцирован от субъекта, а 
относителен средств и содержания познавательной деятельности. На постнеклассическом 
этапе объектом научного познания становятся саморазвивающиеся системы, включающие в 
себя человека и его деятельность как один из элементов (человекоразмерные системы).  
Разрабатываются модели самоорганизации (развивающийся тип взаимодействия 
причинных цепей). Большое внимание уделяется поиску самодетерминант развития. Вместе 
с тем, системы подчиняются и внешним воздействиям, которые также влияют на их 
структуру и свойства, поэтому для понимания причин развития необходимо изучение как 
внешних, так и внутренних оснований. [13; 14; 19; 21; 22; 24; 29; 30; 31; 32 и др.]. 

Развивающаяся самоорганизованная система обычно описывается как открытая 
неравновесная нелинейная (диссипативная), в которой в любой момент времени в точках 
бифуркации (неопределенности, непредсказуемости, смены режима функционирования) 
могут возникнуть изменения, которые не сводимы к предыдущим изменениям системы и 
меняют тип ее организации [24]. В любой открытой системе происходят процессы обмена с 
окружающей ее средой и внутренние процессы, характерные для самой системы.  Пока 
система «рассеивает» поступающие извне воздействия (энергию, вещество, информацию), 
она находится в состоянии текущего равновесия и самопроизвольно эволюционирует за 
счет односторонних флуктуаций (самопроизвольных изменений), «живет по своим 
законам». При этом вблизи состояния равновесия система самопроизвольно стремится к 
менее упорядоченным или даже неупорядоченным структурам (хаос нарастает).  
В неравновесном состоянии даже малое внешнее воздействие на систему вблизи точки 
бифуркации (возможной смены аттрактора) запускает механизмы ее 
переструктурирования, вывод на новый уровень структурной организации с более высокой 
степенью упорядоченности. Это позволяет системе вновь сформировать состояние 
текущего равновесия [3; 12; 20; 24]. Психика человека как сложная открытая система может 
быть понята только как система, детерминированная «…своеобразной смесью стабильности 
и нестабильности, что крайне затрудняет предсказание… будущего поведения» [24, с. 50]. 

Анализ показал, что если рассматривать психику как диссипативную систему, то 
детерминационная модель ее развития должна включать описание системы внешних, 
внутренних детерминант, взаимосвязей между ними. Это, в свою очередь, предполагает 
изучение трех групп факторов: 1) собственных тенденций развития системы; 2) способов и 
конфигурации воздействия на систему; 3) механизмов внешнего инициирования процессов 
самоизменения системы в желаемом направлении [23].  

В психологии проблема детерминации изучается в рамках разных теоретических 
подходов. С учетом вышеизложенного, в зависимости от типов изучаемых объектов и 
соответствующих им систем детерминационных взаимосвязей - видов выделяемых 
детерминант (внешние - внутренние), типов причинных цепей (зависимые – независимые), 
характера взаимосвязей между ними (жесткие – вероятностные) - детерминационные 
модели, могут быть отнесены к классическим, неклассическим и постнеклассическим. 
Культурно-исторический подход традиционно анализируется в контексте неклассического 
идеала рациональности, деятельностная теория развития психики типологизируется 
неоднозначно [1; 2; 8; 11; 13; 18; 35].  

В модели детерминации психического развития Л.С.Выготского психика понимается 
как феномен, субъективно искажающий действительность [6, с. 416]. Поставив задачу 
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выделения далее неразложимой единицы анализа психики, он предложил заменить 
структурный и функциональный анализ системным (межфункциональным) и принять 
трехчленную схему «стимул – психологическое орудие – реакция» [там же, с. 104-110]. 
Опосредование психологическими орудиями, в качестве которых выступают знаковые 
системы, вырабатываемые человечеством в процессе исторического развития, сохраняемые 
в культуре и передаваемые в общении и обучении, меняет всю психологическую систему. 
Принципиально новый метод исследования психических функций – экспериментально-
генетический [7, с. 100]. 

В детерминационной модели Выготского можно выделить несколько групп 
детерминант. Развитие натуральных функций детерминировано созреванием и 
функционированием нервной системы (органические факторы), развитие ВПФ - социально 
(социальная детерминация). Механизм присвоения психологических орудий – 
интериоризация: совокупности общественных отношений внутрь [7, с. 146]. Для 
приобретения индивидом высших психических функций необходимым является передача и 
усвоение им знаний об их структурах в общении и специально организованном обучении 
(внешняя детерминация). К внутренним детерминантам относят созревание и развитие 
мозговых процессов, характер взаимосвязей между психическими функциями и те знания 
(социальный опыт), которые субъект уже приобрел в процессе социального 
взаимодействия. Центр сознания   последовательно занимают разные психические функции. 
Изменение системы внутренних взаимосвязей позволяет центральной функции стать более 
дифференцированной и развитой, а остальные психические процессы в это время 
функционируют как процессы, обслуживающие становление центральной функции; 
сложность межфункциональных связей и дифференцированность психических функций 
постепенно возрастает[5]. 

Таким образом, в модели Выготского психика описывается как сложная 
развивающаяся «человекоразмерная система», в которой процессы естественной и 
искусственной эволюции взаимопереплетены. Выделяются не только внешние 
детерминанты (как в классических моделях детерминации), но и сложная система 
внутренних причин развития. Действиями внутренних факторов объясняются такие 
феномены как зоны актуального, ближайшего и дальнейшего развития. Наличие 
внутренних детерминант накладывает ограничения на возможности ребенка в присвоении 
(внутреннем конструировании) тех или иных внешне заданных форм социального опыта и 
определяет общую картину развития ребенка в разных возрастах. 

Детерминационные модели деятельностного подхода.  С.Л.Рубинштейн, соглашаясь с 
Выготским в том, что психика человека опосредована общественными отношениями, но 
критикуя его противопоставление натуральных и высших психических функций, 
формулирует принцип единства сознания и деятельности и включает в сферу 
психологических исследований психическую сторону деятельности [26, с. 255]. Принцип 
раскрывается следующим образом: все психические свойства проявляются, совершаются и 
формируются в деятельности [там же, с. 102]. Вводя принцип деятельностной 
детерминации, Рубинштейн определяет и механизм его действия: «Внешние причины 
действуют через внутренние условия (формирующиеся в зависимости от внешних 
воздействий)» [25, с. 8]. 

В варианте деятельностной модели Рубинштейна внутренними детерминантами 
развития выступают особенности функционирования мозговых процессов, врожденные 
способности субъекта, приобретенный им опыт (знания) и сама деятельность субъекта, 
именно от них зависит, каким образом будет разворачиваться действие внешней причины 
[25, 27]. «Сама подверженность тем или иным внешним воздействиям обусловлена 
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внутренними условиями, существенными специфическими особенностями того, на кого или 
на что оказывается воздействие» [27, с. 99]. 

Таким образом, в модели Рубинштейна, наряду с внешними детерминантами 
(объекты, социальный опыт и его передача в процессе обучения и воспитания) выделяются 
внутренние детерминанты и взаимосвязи между ними. Развитие психических процессов 
детерминируется внешними причинами не напрямую: внешнее действует на внутреннее, и 
затем уже внутреннее «запускает» дальнейшие процессы функционирования в зависимости 
от его наличного состояния. Такое усложнение детерминационной модели, понимание 
внешне-внутренних взаимосвязей как взаимообусловливающих очень близко подводит 
исследователей к анализу психики как самоорганизующейся системы. 

А.Н.Леонтьев, развивая представления Выготского о культурно-исторической 
детерминации развития психики, формулирует принцип единства психики и деятельности 
(у Рубинштейна – «единства сознания и деятельности»).  Треугольник опосредования 
Выготского у Леонтьева приобретает вид «стимул (воздействие объекта) – деятельность 
субъекта – реакция (изменение текущих состояний субъекта)» [16, с. 140]. Деятельность 
выступает опосредующим звеном, которое связывает в целостную систему отношения 
между внешним (объектным) и внутренним (субъектным), и через которое эта взаимосвязь 
внешнего и внутреннего совершается. Основным свойством деятельности является 
предметность. Развитие предметного содержания деятельности определяет развитие 
психического отражения, которое является регулятором активности субъекта в предметной 
среде, «…управляющим процессами деятельности, первично является сам предмет и лишь 
вторично – его образ как субъективный продукт деятельности, который фиксирует, 
стабилизирует и несет в себе ее предметное содержание. Иначе говоря, осуществляется 
двойной переход: переход предмет→процесс деятельности и переход деятельность→ее 
субъективный продукт [выделено в источнике]» [там же, с. 144]. По мере усложнения 
деятельности происходит усложнение и психической регуляции этой деятельности. 

Детерминация со стороны внешней деятельности в теории Леонтьева, в отличие от 
модели Рубинштейна, следующая [9;10]: 

1) психика порождается, развивается и функционирует в деятельности. 
«…генетически исходной и основной формой человеческой деятельности является 
деятельность внешняя, чувственно-практическая…» [16, с. 145]. «… для того, чтобы понять 
природу… образа, я должен изучить процесс, ее порождающий, а он… является процессом 
внешним, практическим… на первоначальных этапах своего развития деятельность 
необходимо имеет форму внешних процессов и… соответственно, психический образ 
является продуктом этих процессов, практически связывающих субъект с предметной 
деятельностью» [там же, с. 147]. «… внутренние психические деятельности происходят из 
практической деятельности, исторически сложившейся в результате образования 
основанного на труде человеческого общества, и… у отдельных индивидов каждого нового 
поколения они формируются в ходе онтогенетического развития…» [там же, с. 150]; 

2) психика как психическое отражение имеет деятельностную природу, т.е. по сути 
сама является деятельностью, «…деятельность… входит в самый процесс психического 
отражения, в само содержание этого процесса, его порождение» [там же, с. 147]; 

3) содержание психики как внутренней деятельности порождается внешней 
деятельностью в процессе интериоризации, при котором «… внешние по своей форме 
процессы с внешними же, вещественными предметами преобразуются в процессы, 
протекающие в умственном плане, в плане сознания; при этом они подвергаются 
специальной трансформации – обобщаются, вербализуются, сокращаются и, главное, 
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становятся способными к дальнейшему развитию, которое переходит границы 
возможностей внешней деятельности» [там же, с. 149]. Таким образом, процесс 
интериоризации это процесс, при котором внешняя деятельность не перемещается внутрь, 
а порождается, формируется, строится внутри.  

4) строение психики как внутренней деятельности аналогично строению внешней 
деятельности, которая ее порождает:  «…внешняя и внутренняя деятельность имеют 
одинаковое общее строение [выделено в источнике]… Общность макроструктуры внешней, 
практической деятельности и деятельности внутренней… позволяет вести ее анализ, 
первоначально отвлекаясь от форм, в которой они протекают» [там же, с. 152-153]. 

Социальная среда, точнее культурно-исторический опыт выступает еще одной 
детерминантой. Развитие содержания психики происходит в деятельности путем 
присвоения исторически выработанных форм и способов деятельности прижизненно в 
общении и обучении.  

Внутренними детерминантами развития у Леонтьева выступают органические 
задатки, врожденные свойства нервной системы субъекта. Они влияют на формирование 
так называемых «функциональных органов», имеющих системное строение и 
обеспечивающих мозговые процессы протекания деятельности, но не определяют ее 
психологическое содержание. Органические задатки определяют динамические 
особенности, форму психических процессов, в противоположность внешним 
детерминантам, которые определяют их содержание [15; 17]. В одной из более поздних 
своих работ Леонтьев пишет: «…внутреннее  (субъект) действует через внешнее и этим само 
себя изменяет … Ведь первоначально субъект жизни… выступает лишь как обладающий… 
«самостоятельной силой реакции», но эта сила может  действовать только через внешнее, в 
этом внешнем и происходит ее переход из  возможности  в действительность: ее 
конкретизация, ее развитие и обогащение  -  словом, ее преобразования, которые суть 
преобразования и самого субъекта, ее носителя. Теперь, т.е. в качестве преобразованного 
субъекта, он и выступает как преломляющий в своих текущих состояниях внешние 
воздействия» [16, с. 200]. Приведенная цитата не противоречит ранее высказанным 
взглядам автора на соотношение внешней и внутренней детерминации,  но может, на наш 
взгляд, трактоваться как расширение в отношении элементов внутренней детерминации, 
вводя мотивационный компонент, как один из факторов, оказывающий влияние на 
формирование и развитие психической деятельности. 

Таким образом, в модели Леонтьева выделяются внешние детерминанты (объекты, 
индивидуальная внешняя практическая деятельность с объектами, социальный опыт), 
внутренние (органические задатки) и описывается механизм возникновения и развития 
психической деятельности. 

В детерминационных моделях деятельностного подхода наряду со сходными 
чертами есть определенные отличия в понимании содержания деятельностной 
детерминации и вытекающие из этого различия в понимании механизмов развития. 
Рубинштейн говорит о формировании психики в деятельности, Леонтьева – о порождении 
ее из деятельности. 

Механизм реализации деятельностной детерминации у Леонтьева -   внутреннее 
(психическое) порождается (строится) внешним (самостоятельной внешней 
деятельностью) напрямую в процессе интериоризации. Леонтьев не отрицает внутреннюю 
детерминацию, но она у него, в отличие от Рубинштейна, имеет не психологический, а 
органический характер. Задатки, по Леонтьеву, не определяют собственно содержание 
психических процессов.  
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Механизм реализации деятельностной детерминации у Рубинштейна иной: действие 
внешних причин на  внутренние (психологические) условия, внутренние структуры, 
взаимосвязи и уже через них на изменение внутренней природы субъекта. «…всякая 
детерминация необходима как детерминация другим, внешним и как самоопределение 
(определение внутренних свойств объекта)» [28, с. 89]. «…строго говоря, внутренние 
условия выступают как причины (проблемы саморазвития, самодвижения, движущие силы 
развития, источники развития находятся в самом процессе развития как его внутренние 
причины), а внешние причины выступают как условия, как обстоятельства. Действие 
причины зависит от природы объекта, на который оказывается воздействие, от его 
состояния. Поэтому следует различать действие причины, порождающее эффект 
опосредованно через внутренние условия (состояние объекта), и действие причины, 
выражающееся в форме внутренних условий (свойств и состояний) субъекта» [там же, с. 29]. 
Именно этим определяется неодинаковое действие одних и тех же причин на разные 
объекты (зависимость от истории объекта), несводимость общего следствия совместно 
действующих причин к сумме следствий каждой отдельно действующей причины 
(нелинейность причинных связей). Нелинейность и взаимообусловленность причинно-
следственных зависимостей приводит к смене самих причин или условий их воздействия. 
«Собственно, причина и следствие принадлежат к одной и тойже системе, общее состояние 
которой изменяется следствием и тем самым обусловливает новое действие исходной 
причины… Механизм обратной связи может также обеспечить постоянное восстановление 
постоянного состояния в результате действия следствия на причину (условия)» [там же]. 
Тем самым Рубинштейн, описывает психику как сложную саморазвивающуюся систему, 
отмечая необходимость выделения разных уровней детерминации и их соотношений 
(иерархии причинно-следственных цепей). 

Сопоставляя взгляды Леонтьева и Рубинштейна на проблему внутренней 
детерминации развития психики, А.В.Брушлинский отмечает, что обе позиции, по сути, 
почти не отличаются. Их нужно рассматривать не как альтернативные, а как дополняющие 
друг друга, потому что «внутреннее через внешнее» Леонтьева является составной частью 
формулы Рубинштейна «внешнее через внутреннее» [4]. Отметим, однако, что Леонтьев 
прямо пишет, что внутренние детерминанты определяют лишь форму, а не содержание 
психической деятельности, в отличие от Рубинштейна, который, конкретизируя свои 
положения, прямо указывает, что внутренние факторы причинно связаны с формированием 
и развитием содержания психического отражения наряду с внешними. В целом, внутренняя 
детерминация у Рубинштейна описана и обоснована более детально и эмпирически 
исследована в работах его учеников и последователей (Абульханова-Славская, 
Брушлинский, Матюшкин, Анцыферова, Якиманская, Кринчик и др.). 

В табл. 1 сопоставлены некоторые модели детерминации развития  психики, 
традиционно типологизируемые большинством авторов как классические и 
неклассические, с моделями культурно-исторического и  деятельностного подходов с точки 
зрения видов выделяемых детерминант, типов причинных цепей и типов связей между 
ними.  

Таблица 1 

Сопоставление моделей детерминации формирования и развития содержания 
психических процессов 

           Параметры            
                   модели 
Теоретические 

Детерминанты 

Внешние Внутренние 
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подходы 
1 2 3 

Ассоцианизм1 Внешние объекты и явления Не выделяют 
Бихевиоризм2 Внешние объекты и явления или 

ненаблюдаемые внутренние 
процессы (намерение, градиент цели, 
характеристики наблюдаемой 
модели и др.), которые могут быть 
изучены объективно 

Не выделяют 

Гештальт 
психология3 

• Внешние объекты и явления 
• Обучение (социальное 

взаимодействие) 

• Созревание нервной системы 
• Структуры феноменологического 

поля 
• Прошлый опыт 
• Внутренняя динамика поля 
• Эмоциональные, мотивационные 

психические процессы 
Теория  
интеллекта 
Пиаже 

• Внешние объекты и явления 
• Социальное окружение (в 

ограниченном контексте) 
• Самостоятельное взаимодействие 

с объектами окружающей среды 

• Созревание нервной системы 
• Когнитивные структуры 
• Стремление к равновесию 

когнитивных структур с внешней 
средой 

Культурно-
исторический  
подход  
(Выготский) 

• Культурная среда как аккумулятор 
психологических орудий (знаковых 
систем) 
• Общение, обучение (социальное 

взаимодействие) 

• Мозговые процессы, их созревание 
и  развитие 
•  Характер взаимосвязи между 

психическими функциями 
• Приобретенный социальный опыт 

Деятельностный 
подход 
(Рубинштейн, 
Леонтьев) 

• Деятельность как единство 
воздействия на индивида объектной 
и социальной среды и его ответных 
действий. 
• Обучение 

• Мозг 
• Врожденные способности 
• Приобретенный опыт 
•  Деятельность субъекта 

(Рубинштейн) 
• Органические задатки 

(врожденные свойства нервной 
системы) (Леонтьев) 

           Параметры            
                   модели 
Теоретические 
подходы 

Тип причинной цепи 

Зависимая 
от внешних причин 

Независимая 
от внешних причин 

1 4 5 
Ассоцианизм Пассивный ответ на определенное 

внешнее воздействие Не выделяют 

1 4 5 

Бихевиоризм Установление стимульно-реактивных Не выделяют 

                                                             
1 Юм, Гартли, Дж.Ст.Милль, Спенсер, A.Bain, Th.Brown, J.Mill и др. 
2 Торндайк, Толмен, Уотсон, Халл, Bandura, Skinner и др. 
3 Вертгеймер, Дункер,Коффка, Келер, Левин и др. 
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связей 
Гештальт 
психология 

Запуск процесса 
переструктурирования 

Переструктурирование поля до 
достижения системой «хорошей 
формы» на основе внутренних 
законов функционирования  

Теория  
интеллекта 
Пиаже 

Запуск процессов прогрессирующего 
конструирования 

Адаптация как прогрессирующее 
конструирование, уравновешивание 
между процессами ассимиляции и 
аккомодации 

Культурно-
исторический  
подход  
(Выготский) 

Формирование и развитие ВПФ как 
результат интериоризации  
психологических орудий -  обучение 
ведет за собой развитие 

Определяется законами 
функционирования и развития 
нервной системы и системой 
взаимосвязей психических функций 

Деятельностный 
подход 
(Рубинштейн, 
Леонтьев) 

• Внешнее действует на внутреннее, 
и затем уже внутреннее «запускает» 
дальнейшие процессы 
функционирования в зависимости от 
его наличного состояния 
(Рубинштейн) 
• Внешнее порождает содержание 

психики (Леонтьев) 

• Имеет психологический характер: 
действие причины зависит от 
природы объекта, на который она 
действует, от свойств и состояния 
этого объекта (Рубинштейн) 
• Имеет органический характер: 

задатки влияют на формирование 
«функциональных органов», 
определяют форму, динамические 
особенности, а не содержание 
психических процессов (Леонтьев) 

           Параметры            
                   модели 
Теоретические 
подходы 

Тип связи причинных цепей 

Жесткая Вероятностная 

1 6 7 
Ассоцианизм Жесткая однозначная детерминация  Не выделяют 
Бихевиоризм Жесткая однозначная детерминация Не выделяют 
Гештальт 
психология 

Не выделяют Вероятностная статистическая 
детерминация 

Теория  
интеллекта 
Пиаже 

Не выделяет Вероятностная статистическая 
детерминация 

Культурно-
исторический  
подход  
(Выготский) 

Жесткая однозначная детерминация: 
• интериоризация, порождение 

содержания внутреннего 
психического в общении и обучении 

Вероятностная статистическая 
детерминация 

Деятельностный 
подход 
(Рубинштейн, 
Леонтьев) 

Жесткая  
однозначная детерминация: 
• интериоризация, порождение 

содержания внутреннего 
психического внешней материальной 
деятельностью в общении и 
обучении; 
• действие внешнего на внутреннее 

как пускового механизма 

Вероятностная статистическая 
детерминация 
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Мы видим, что в детерминационных моделях ассоцианизма, бихевиоризма 
выделяются группы лишь внешних детерминант, что характерно при изучении   
динамических систем. Формирование и развитие содержания психики и поведения  
объясняется на основе разворачивания жестко детерминированных причинных цепей, 
зависимых от внешних воздействий. При этом ассоцианизм обычно относят к классическим, 
а бихевиоризм к неклассическим теориям [8; 13 и др.], однако по критерию типа изучаемого 
объекта и соответствующей ему системы детерминационных зависимостей это различение 
не вполне обоснованно. 

В моделях гештальтпсихологов, Пиаже, Выготского, Рубинштейна, Леонтьева наряду 
с внешними, выделяются группы внутренних детерминант, что позволяет описывать 
поведение более сложных объектов – статистических систем. Развитие психического 
содержания в неклассических моделях гештальтпсихологии, теории интеллекта Пиаже 
объясняется как результат взаимодействия внешнего воздействия, играющего роль 
пускового механизма,  на дальнейшее и независимое от этого внешнего разворачивание 
вероятностных причинных цепей, запускаемых и определяемых внутренними 
закономерностями системы (переструктурирование на основе законов изоморфности и 
прегнантности полей в гештальтпсихологии; аккомодирующие дифференциации и 
комбинированные ассимиляции в концепции прогрессирующего конструирования системы 
до достижения ею состояния адаптации у Пиаже).  

При этом у гештальтпсихологов и Пиаже описываются лишь вероятностные 
(статистические) типы связей причинных цепей. В моделях же Выготского, Рубинштейна, 
Леонтьева анализируются более сложные системы взаимосвязей между зависимыми и 
независимыми причинными цепями. Внешнее действует на внутреннее не только как  
пусковой механизм, оно также формирует (порождает у Леонтьева) внутреннее психическое 
содержание. Поэтому описываются как динамические (жесткие) причинные цепи 
(интериоризация психологических орудий в процессе общения и обучения, формирование 
содержания внутреннего психического внешней материальной деятельностью в общении и 
обучении),  так и статистические (функционирование аналитико-синтетических 
механизмов, динамические особенности психических процессов и др.). Выделяется 
целостная система детерминационных взаимосвязей (внешние, внутренние детерминанты, 
взаимодействие между ними), что, как мы отмечали выше, является неотъемлемым 
требованием  построения детерминационной модели открытой нелинейной 
саморазвивающейся системы - объекта более высокого уровня системной организации.  

Основные различия моделей Выготского, Рубинштейна, Леонтьева касаются 
содержания внешней детерминации, связанного с ним описания зависимых динамических 
причинных цепей, а также механизмов разворачивания внутренней детерминации.  
В модели культурно-исторического подхода внешними детерминантами выступают 
объекты и явления окружающей среды (культурная среда как аккумулятор знаковых 
систем, являющихся психологическими орудиями) и социальное взаимодействие.  
В детерминационной модели деятельностного подхода -   культурная среда и 
взаимодействие с ней субъекта в своем неразрывном единстве как внешняя практическая 
деятельность. Мы видим, что в культурно-историческом подходе самостоятельное 
взаимодействие субъекта со средой не выделяется в качестве внешней детерминанты. При 
этом деятельностную детерминационную модель можно рассматривать в широком и узком 
смысле слова [9; 10], что определяет, в конечном итоге,  акценты в расстановке 
детерминационных влияний и условий развития.  

Деятельностная детерминационная модель в широком смысле слова включает в 
себя, наряду с деятельностными компонентами, также и положения культурно-

http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml
http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml


Погожина И.Н. Модели взаимосвязи обучения и 
развития психики в культурно-историческом и 
деятельностном подходах 
Психологическая наука и образование psyedu.ru 
2016. Том 8. № 3. С. 16–31.  

Pogozhina I.N. The models of relationship between 
training and psyche development in cultural-historical 
and activity approaches 
Psychological Science and Education psyedu.ru 
2016, vol. 8, no. 3, pp. 16–31. 

 

© 2016 ФГБОУ ВО «Московский государственный  психолого-
педагогический университет» 

© 2016 Moscow State University of Psychology & 
Education 

27 

исторического подхода Выготского о детерминации развитии содержания психического 
отражения со стороны культурной среды в процессе общения. В узком смысле слова 
деятельностная модель представляет собой внешнюю практическую деятельность, в 
которой детерминационным фактором выступает собственное внешнее взаимодействие 
субъекта с объектами среды. «По Выготскому развитие происходит через общение только, 
без обязательного внешнего взаимодействия с объектами, а по Леонтьеву последнее также 
обязательно наряду с общением и оно первично» [9, с. 3].  

Возвращаясь к вопросу о месте культурно-исторического и деятельностного 
подходов в эпоху постнеклассического идеала рациональности, отметим, что 
разработанные в них системы детерминационных взаимосвязей, описывающие 
формирование и развитие психики, соответствуют постнеклассическому пониманию 
объекта исследования как сложной саморазвивающейся «человекоразмерной» системы, 
которая не просто моделирует внешнюю реальность, а конструирует свое содержание на 
основе сложного взаимодействия естественных и искусственных процессов. Культурно-
исторический подход Выготского занимает, на наш взгляд, промежуточное положение 
между неклассическими и постнеклассическими моделями, деятельностный же подход 
следует анализировать в контексте постнеклассической научной парадигмы. 
«Традиционные» отечественные психологические школы продолжают играть свою 
эвристическую роль. При этом идеи Выготского не просто дополняют современные 
представления о природе психического, но и вскрывают проблемы экспериментальной 
доказательной базы деятельностного подхода, требующей расширения. Это, в частности, 
касается необходимости дополнительной экспериментальной проверки положений о 
деятельностной детерминации в узком смысле слова, уточнения механизмов взаимосвязи 
обучения и психического развития в контексте управляемого инициирования извне 
процессов самоорганизации элементов познавательной системы субъекта в соответствии с 
потенциальными возможностями саморазвития системы как целого.    

Литература 
1. Асмолов А.Г. Исторический смысл кризиса культурно-деятельностной психологии // 

Национальный психологический журнал. 2014. № 1. С. 5-19. 
2. Асмолов А.Г., Гусельцева М.С. Кому и как разрабатывать методологию психологии? // 

Сибирский психологический журнал. 2015. № 55. С. 6–45.  
3. Барыбин А.А., Корляков А.В. Неравновесная термодинамика. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 2011. 153 с. 
4. Брушлинский А.В. Принцип детерминизма в трудах С.Л. Рубинштейна // Вопросы 

психологии. 1989. № 4. С. 66-73. 
5. Выготский Л.С. Лекции по педологии. Ижевск: Издательский дом «Удмуртский 

университет», 2001. 303 с. 
6. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 1. Вопросы теории и истории психологии. 

М.: Педагогика, 1982. 488 с. 
7. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 3. Проблемы развития психики. М.: 

Педагогика, 1983. 368 с. 
8. Гусельцева М.С. Культурно-аналитический подход к изучению эволюции 

психологического знания: дис. … докт. психол. наук. Москва, 2015. 459 с. 
9. Ильясов И.И. О проблемных точках деятельностного подхода: текстовые фрагменты из 

доклада  [Электронный ресурс] // Материалы методологического семинара по 
проблемам деятельностного подхода в психологии. Семинар 2 (29 сентября 2006). URL: 

http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml
http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml


Погожина И.Н. Модели взаимосвязи обучения и 
развития психики в культурно-историческом и 
деятельностном подходах 
Психологическая наука и образование psyedu.ru 
2016. Том 8. № 3. С. 16–31.  

Pogozhina I.N. The models of relationship between 
training and psyche development in cultural-historical 
and activity approaches 
Psychological Science and Education psyedu.ru 
2016, vol. 8, no. 3, pp. 16–31. 

 

© 2016 ФГБОУ ВО «Московский государственный  психолого-
педагогический университет» 

© 2016 Moscow State University of Psychology & 
Education 

28 

http://www.psy.msu.ru/science/seminars/activity/materials/02_ilyasov.pdf (дата 
обращения 12.11.2015). 

10. Ильясов И.И. Структура процесса учения. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. 200 с. 
11. Клочко В.Е. Постнеклассическая наука и проблема объяснения в психологии // 

Методология и история психологии.  2008.  Том 3.  Вып. 1. С. 165-178. 
12. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика как новое мировидение: диалог с 

И.Пригожиным // Вопросы Философии. 1992. № 12. С. 3-20. 
13. Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии: учебник. 2-е изд. М.: 

Издательство Юрайт, 2011. 483 с. 
14. Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М.: Эдиториал УРСС, 

2001. 256 с. 
15. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2 т. Т. I. М.: Педагогика, 1983. 

392 с.  
16. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2 т. Т. II. М.: Педагогика, 

1983. 320 с.  
17. Леонтьев А.Н. О формировании способностей // Вопросы психологии. 1960. №1. С. 7-17. 
18. Леонтьев Д.А. Неклассический вектор в современной психологии // Постнеклассическая 

психология. 2005.  №1. С. 74-94. 
19. Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы рациональности. СПб.: Изд-

во Азбука, 2010. 288 с.  
20. Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах: От диссипативных 

структур к упорядоченности через флуктуации. М.: Мир, 1979. 512 с. 
21. Новая философская энциклопедия: В 4 т. / Научно-ред. совет: предс. В.С.Степин. Т. 3. М.: 

Мысль, 2010. 692 с. 
22. Объективная диалектика: Т.1 / В.П.Бранский, В.В.Ильин, А.С.Кармин и др.; отв. ред. 

Ф.Ф.Вяккерев. М.: Мысль, 1981. 374 с. 
23. Погожина И.Н. Детерминация развития познавательных структур: постнеклассическая 

теоретическая модель // Национальный психологический журнал. 2015. № 3(19). С. 35-
44. 

24. Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии. 1991.  № 6.  С. 46-57. 
25. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. М.: Изд-во АН СССР, 1957. 328 с. 
26. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. Т. 1.  М.: Педагогика, 1989. 488 с. 
27. Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологии. М.: Изд-во Академии Наук СССР, 

1959. 356 с. 
28. Рубинштейн С.Л. Человек и мир. М.: Наука, 1997. 192 c.  
29. Сачков Ю.В. К синтезу парадигм (концепций) жесткой детерминации и вероятностной 

детерминации // Философия науки. Вып. 7: Формирование современной 
естественнонаучной парадигмы. М., 2001. С. 148-175. 

30. Степанищев А.Ф. Становление постнеклассической философии в аспекте концепции 
детерминизма: Монография. Брянск: БГТУ, 2004. 240 с. 

31. Степин В.С. Классика, неклассика, постнеклассика: критерии различения // 
Постнеклассика: философия, наука, культура. СПб.: Издательский дом «Мiръ», 2009. 
С.249-295. 

32. Степин В.С. Научная рациональность в техногенной культуре: типы и историческая 
эволюция // Вопросы философии. 2012. № 5. С. 18-25. 

33. Черникова И.В. Типология науки в контексте современной философии науки // Вопросы 
философии. 2011. № 11. С. 71-78. 

http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml
http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml
http://www.psy.msu.ru/science/seminars/activity/materials/02_ilyasov.pdf


Погожина И.Н. Модели взаимосвязи обучения и 
развития психики в культурно-историческом и 
деятельностном подходах 
Психологическая наука и образование psyedu.ru 
2016. Том 8. № 3. С. 16–31.  

Pogozhina I.N. The models of relationship between 
training and psyche development in cultural-historical 
and activity approaches 
Psychological Science and Education psyedu.ru 
2016, vol. 8, no. 3, pp. 16–31. 

 

© 2016 ФГБОУ ВО «Московский государственный  психолого-
педагогический университет» 

© 2016 Moscow State University of Psychology & 
Education 

29 

34. Швырев В.С. О соотношении познавательной и проектно-конструктивной функций в 
классической и современной науке // Познание, понимание, конструирование / Отв. ред. 
В.А.Лекторский. М.: ИФРАН, 2007. С. 30-47. 

35. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М.: Педагогика, 1989. 560 с. 
 

The Models of Relationship between Training and 
Psyche development in Cultural-historical and Activity 
Approaches 

Pogozhina I.N.,   
PhD (Psychology), Associate Professor, Department of Psychology of Education and 
Pedagogics, Faculty of Psychology, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, 
pogozhina@mail.ru 

The possibility of referring of the psychological theories studying interrelation of training and 
mental development processes to this or that stage of scientific knowledge formation on the 
basis of studied objects types and corresponded determination systems as a basic criterion 
distinguishing the ideals of scientific rationality is justified. General characteristics of classical, 
non-classical and post-non-classical models, determination of the mechanisms of dissipative 
systems, requirements for learning and development model building in the context of post-non-
classic science paradigm on the criterion of the system features of the object of cognition are 
described. Domestic psychological school models are compared with associanism, behaviorism, 
gestalt psychology and Piaget determination models on the number of options allocated to these 
determinants, types of causal chains and types of links between causal chains. It is shown that 
cultural-historical approach is situated intermediately between post-non-classical and non-
classical models, while activity approach corresponds to post-non-classical understanding of the 
object of study as complicated self-developing "man-size" system. Determination relationships 
models developed by L.V. Vygotskii, S.L. Rubinstein, A.N. Leont’ev continue to play the heuristic 
role at the present stage of scientific development. 

Keywords: the cultural-historical approach, activity approach, interrelation of training and 
mentality development, classical, non-classical, pos-tnon-classical models of determination.  
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Представлены основные результаты проекта, выполненного в рамках Государственного 
контракта Министерства образования и науки РФ № 05.043.12.0018 от 23 мая 2014 г., 
главная цель которого состояла в разработке комплекта учебно-методических 
материалов основной образовательной программы магистратуры «Школьная 
психология».  Обоснованы методологические принципы проектирования 
образовательной программы высшего образования (уровень – магистратура), 
отвечающей требованиям деятельностного и компетентностного подходов  
к профессиональной подготовке психолога для современной школы. Особый акцент 
сделан на ориентации учебного процесса на формирование у магистрантов тех 
компетенций, которые обеспечивают качественное выполнение трудовых действий, 
предписанных школьному психологу Профессиональным стандартом. Дано обоснование 
целесообразности построения учебного процесса в модульном формате при условии 
соответствия содержания модуля ключевой трудовой функции педагога-психолога.  
Описаны преимущества сетевого взаимодействия организаций-партнеров  
в формировании профессиональных компетенций обучающихся.  

Ключевые слова: Профессиональный стандарт «Педагог-психолог», сетевое 
взаимодействие, модульная образовательная программа, компетенции школьного 
психолога, деятельностный подход в образовании, стажировочная площадка.  
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Поддержка Министерством образования и науки проекта «Разработка и апробация новых 
модулей основной профессиональной образовательной программы профессиональной 
(педагогической) магистратуры в рамках укрупненной группы специальностей 
«Образование и педагогика» по направлению подготовки «Психолого-педагогическое 
образование» (педагог-психолог) на основе организации сетевого взаимодействия 
образовательных организаций, реализующих программы высшего образования и общего 
образования, и предполагающей углубленную профессионально-ориентированную 
практику студентов», выполненного по Государственному контракту от 23 мая 2014 г.  
№ 05.043.12.0018 в 2014–2015 гг., было обусловлено рядом причин:  
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во-первых, масштабной модернизацией российского образования, его приоритетной 
ориентацией на прикладные аспекты исследовательских проектов;  

во-вторых, реализацией на практике некоторых статей Закона «Об образовании в 
Российской Федерации», в частности, гл. 2, ст. 15, которая посвящена сетевой форме 
реализации образовательных программ1; 

в-третьих, введением профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в 
сфере образования)» (далее – Профстандарт), который описывает требования к знаниям и 
умениям специалиста для выполнения определенных трудовых действий [4]. Стандарт 
задает вектор подготовки психолога для системы образования, конкретизирует условия и 
механизмы профессионального становления. 

 Цель проекта состояла в разработке и апробации новых модулей основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП) профессиональной 
(педагогической) магистратуры «Школьная психология» в рамках укрупненной группы 
специальностей «Образование и педагогика» по направлению подготовки «Психолого-
педагогическое образование» (педагог-психолог). Два главных условия определяли 
стратегию проектирования и претворения в жизнь образовательной программы: первое 
условие – организация сетевого взаимодействия образовательных организаций, 
реализующих программы высшего и общего образования; второе условие – углубленная 
профессионально-ориентированная практика студентов в рамках сотрудничества школы и 
вуза. 

Проект был осуществлен в три этапа: первый – подготовительный, второй – 
апробационный, третий – корректирующий. 

На  подготовительном этапе были разработаны: 

1) соответствующие ключевым трудовым функциям тематические модули основной 
профессиональной образовательной программы магистратуры: «Психолого-
педагогическое сопровождение реализации основных и дополнительных 
образовательных программ»; «Психологическая диагностика обучающихся»; 

                                                             
1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», гл. 2, ст. 15. Сетевая форма 

реализации образовательных программ (фрагмент):   

«1. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее – сетевая форма) 
обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с использованием 
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 
иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В 
реализации образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать научные организации, 
медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 
обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 
производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой. 

2. Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется на 
основании договора между организациями, указанными в части 1 настоящей статьи. Для 
организации реализации образовательных программ с использованием сетевой формы несколькими 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, такие организации также 
совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы». 
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«Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса»; 
«Коррекционно-развивающая работа с обучающимися»; «Психологическая 
профилактика нарушений поведения и отклонений в развитии»; 

2) программа повышения квалификации педагогических работников и специалистов 
учебно-методических служб по проектированию и реализации основных 
профессиональных образовательных программ магистратуры по направлению 
подготовки «Психолого-педагогическое образование» (педагог-психолог); 

3) методические рекомендации по разработке и апробации новых модулей основной 
профессиональной образовательной программы магистратуры по направлению 
подготовки «Психолого-педагогическое образование» (педагог-психолог). 

Инновационное содержание, структура и организационные формы ОПОП 
магистратуры «Школьная психология» по направлению подготовки «Психолого- 
педагогическое образование» разрабатывались в соответствии с Законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации “Развитие образования” 
на 2013–2020 годы». 

Концептуальные основы образовательной программы магистратуры базировались 
прежде всего на системно-деятельностном и компетентностном подходах к 
проектированию и реализации учебного процесса, оценке эффективности ОПОП.  

Работа в системно-деятельностной парадигме позволила установить необходимый 
объем и контент учебного материала, выстроить его логику, т. е. последовательность и 
междисциплинарные связи. Данный подход создает перспективные возможности для   
конструирования современного формата учебного плана – модульного, в котором модули 
соответствуют обобщенным трудовым функциям Профстандарта. Конкурентным 
преимуществом ОПОП, базирующейся на системно-деятельностном подходе, становится 
научно-методически обоснованная система школьно-университетского партнерства.  
В условиях интеграции  интеллектуальных, информационных и материальных ресурсов 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, сетевое взаимодействие 
школ и вуза позволяет полноценно проводить углубленную профессионально-
ориентированную практику магистрантов, переходить от педагогики знаний, умений и 
навыков к педагогике развития [1].  

Реализация компетентностного подхода потребовала проведения аналитической 
работы преподавателями и методистами по приведению ОПОП подготовки педагога-
психолога в соответствие с требованиями Профстандарта: сопоставления трудовых 
действий Профстандарта и компетенций ФГОС ВПО по направлению «Психолого-
педагогическое образование». Результатом соотнесения ФГОС ВО и Профстандарта в части 
компетенций и трудовых действий стало уточнение, корректировка и внесение 
дополнительных компетенций в ОПОП магистратуры «Школьная психология». Освоение 
модулей ОПОП, в рамках которых идет целевое формирование компетенций и которые 
ориентированы на реальную профессиональную практику, позволяет выпускнику 
беспрепятственно включиться в трудовую деятельность. Модуль проектируется таким 
образом, чтобы будущий педагог-психолог смог ответственно выполнять определенную 
трудовую функцию Профстандарта. При этом вуз, выбирая для образовательной программы 
обобщенные трудовые функции (в стандарте – всего 14), должен учитывать региональную 
специфику демографии, инновационный потенциал организаций общего образования, 
возможности рынка труда и, главное, запросы социальной сферы и системы образования. 
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В связи с этим для каждого модуля на подготовительном этапе разработаны 
требования к образовательной организации (стажировочной площадке). Данные 
требования призваны обеспечить возможность практической подготовки магистрантов для 
выполнения определенных трудовых действий под супервизией педагогов-психологов – 
наставников молодых специалистов. Сформулированы специфичные для каждого модуля 
(или обобщенной трудовой функции) требования к профессиональной квалификации 
психологов-супервизоров, способных осуществлять психолого-педагогический процесс в 
соответствии с Профессиональным стандартом «Педагог-психолог». 

Учебный план и график учебного процесса ОПОП магистратуры составлены по 
модульному принципу (базовая и вариативная части) и для сетевого режима обучения. Для 
каждого модуля устанавливаются исходные позиции при распределении ответственности 
за формирование компетенций (их частей) между образовательными организациями –   
участниками школьно-университетского взаимодействия.  

Каждая компетенция несет в себе деятельностную нагрузку. Формирование 
деятельностной компоненты компетенции вне деятельности, вне реальной практики не 
может состояться. Поэтому будущий специалист-педагог должен быть включен в систему 
деятельностной подготовки, осваивать современную психодидактику в условиях 
специально организованной деятельности с методистом, исследователем, педагогом 
другого профиля и др. [3] Профессиональная компетенция как целостная единица 
обобщенной трудовой функции (модуля учебного плана) имеет ряд этапов формирования в 
ходе учебного процесса (табл.). 

Таблица 

Траектория формирования профессиональной компетенции 

Этап учебного процесса. 

База, на которой формируется компетенция 

Этап формирования компетенции 

Этап теоретического обучения. 

Компетенция формируется на базе вуза 
Закладывается научно- теоретическая 
основа компетенции 

Переходный этап от знания к обретению 
способности творчески решать 
профессиональную задачу. 

Учебное пространство данного периода – 
интерактивные формы занятий – практикумы, 
практические и лабораторные занятия, 
семинары. 

Компетенция формируется на базе вуза и 
частично – на базе образовательной 
организации 

Это ключевой этап 

− для рождения осознанного интереса, 
профессиональной мотивации; 

− для овладения технологией работы с 
психолого-педагогическим 
инструментарием 

Практика (учебная и производственная). 

Компетенция формируется на базе   
образовательной организации 

Компетенция как способность 
применять знания, умения и личностные 
профессиональные качества для 
успешной деятельности в области 
образования, социальной сферы 
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Итак, компетентностный подход значимо изменяет концепцию вхождения в 
профессию и в целом освоение практической компоненты профессиональной деятельности. 
Новая практика магистрантов становится включенным элементом модуля и логически 
поэтапно формирует закрепленные за модулем компетенции. 

Каждый модуль содержит описание контроля полученных компетенций 
обучающихся, фондов оценочных средств для текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации, а также раздел программы государственной итоговой аттестации.  Таким 
образом, контрольно-оценочные мероприятия образуют целостную систему мониторинга 
профессионального становления педагога-психолога в течение всего периода обучения в 
магистратуре. Оценке подвергаются компетенции (их части), содержание которых 
соотнесено и согласованно с формулировками конкретных трудовых действий.  

На подготовительном к открытию магистерской программы этапе вузу предстоит 
выполнить ряд условий, которые обеспечивают надлежащий уровень качества образования 
магистрантов. 

1. Определить основания выделения модуля в структурный элемент образовательной 
программы. Эти основания могут быть различными, но актуальной является 
направленность подготовки будущих педагогов-психологов в рамках модуля на 
освоение ключевых обобщенных трудовых функций, установленных 
Профстандартом: 3.1.1; 3.1.3; 3.1.4; 3.1.5; 3.1.7. Именно ориентация на 
Профессиональный стандарт и, как следствие, приоритет деятельностного подхода к 
формированию в учебном процессе компетенций магистрантов обосновывают 
включение в ОПОП магистратуры вышеперечисленных модулей.  

2. Разработать для каждого модуля требования к образовательной организации 
(стажировочной площадке). Данные требования призваны обеспечить возможность 
практической подготовки магистрантов для выполнения определенных трудовых 
действий под супервизией педагогов-психологов общеобразовательной 
организации. Для каждого модуля (или обобщенной трудовой функции) важно 
сформулировать специфичные требования к профессиональной квалификации 
психологов-супервизоров, способных осуществлять психолого-педагогический 
процесс в соответствии с Профессиональным стандартом «Педагог-психолог». 

3. Для каждого модуля установить исходные позиции при распределении 
ответственности за формирование компетенций (их частей) между 
образовательными организациями – сетевыми партнерами. 

4. Описать для каждого модуля систему контроля формируемых компетенций 
обучающихся, фондов оценочных средств для текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации, а также раздел программы государственной итоговой аттестации.   
В целом контрольно-оценочные мероприятия становятся целостной системой 
мониторинга профессионального становления педагога-психолога в течение всего 
периода обучения в магистратуре. Оценке подвергаются компетенции (их части), 
содержание которых соотнесено и согласованно с формулировками конкретных   
трудовых действий Профстандарта.  

5. В соответствии с новыми тенденциями в образовании в каждом модуле уделяется 
внимание формированию компетенций магистрантов в части способности совместно 
с педагогом разрабатывать индивидуальные учебные планы обучающихся с учетом 
их психофизических и личностных особенностей.  
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Подготовительный к открытию программы этап требует согласованного 
взаимодействия всех участников образовательного процесса. Суть этого этапа можно 
соотнести с ориентировочным этапом формирования умственного действия, по  
П.Я. Гальперину: глубина проработки проекта (модели) магистерской программы, а также   
полнота описания системы условий эффективной реализации программы2 надежно 
обеспечивают дальнейшую успешность магистратуры «Школьная психология». 

На подготовительном этапе разрабатывается программа повышения квалификации 
педагогических работников и специалистов учебно-методических служб по 
проектированию и реализации ОПОП магистратуры по направлению подготовки 
«Психолого-педагогическое образование» (педагог-психолог), предполагающих 
углубленную профессионально-ориентированную практику студентов в условиях сетевого 
взаимодействия регламента сетевого взаимодействия образовательных организаций, 
включающего в себя график учебного процесса, расписание, в котором установлены формы 
занятий – лекции, семинары, практические занятия, мастер-классы и базы их проведения 
[2].  

Программа повышения квалификации строится по модульному принципу и 
включает в себя:  

модуль 1. «Методологические основания деятельности по проектированию и 
реализации основных профессиональных образовательных программ магистратуры по 
направлению «психолого-педагогическое образование»; 

 модуль 2. «Нормативно правовое обеспечение деятельности по проектированию и 
реализации основных профессиональных образовательных программ магистратуры по 
направлению подготовки “Психолого-педагогическое образование” (педагог-психолог), 
предполагающих углубленную профессионально-ориентированную практику студентов в 
условиях сетевого взаимодействия»; 

модуль 3. «Проектирование и реализация основных профессиональных 
образовательных программ магистратуры по направлению подготовки “Психолого-
педагогическое образование” (педагог-психолог), предполагающих углубленную 
профессионально-ориентированную практику студентов в условиях сетевого 
взаимодействия».  

В содержание программы повышения квалификации включаются инновационные 
технологии формирования компетенций у будущих педагогов-психологов, технологии 
проектирования основных профессиональных образовательных программ методического 
сопровождения подготовки учебно-методических комплексов, технологии создания и 
функционирования сетевых организаций. 

На апробационном этапе прошла апробация модулей новой магистерской программы 
«Школьная психология» в пяти российских университетах: 

 Волгоградский государственный социально-педагогический университет – модуль 
«Психологическая диагностика обучающихся»;  

 Уральский государственный педагогический университет – модуль «Психологическая 
диагностика обучающихся»; 

                                                             
2 Эффективность магистерской программы может быть оценена по итогам государственной 

аттестации и по отзывам руководителей организаций, в которых работают выпускники. 
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 Забайкальский государственный университет – модуль «психологическое 
консультирование»; 

 Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева – 
модуль «Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных и 
дополнительных образовательных программ»; 

 Московский государственный психолого-педагогический университет – модули 
«Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных и дополнительных 
образовательных программ»; «Коррекционно-развивающая работа с обучающимися»; 
«Психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в развитии». 

Важным шагом апробации стало распределение ответственности за формирование 
компетенций между вузом и сетевыми организациями. Требования к сетевой организации, 
разработанные на первом этапе, позволили провести экспертную оценку образовательной 
организации, претендующей на статус стажировочной площадки. Разработанные 
документы, регламентирующие присвоение статуса стажировочной площадки Учебно-
методического объединения (УМО), позволяют привлекать ответственных компетентных 
партнеров в лице психологов-супервизоров образовательных организаций, обеспечивают 
сохранение профессиональных традиций и дальнейшее развитие профессиональных 
новаций. Решением Президиума УМО по психолого-педагогическому образованию от 13 
октября 2014 года статус стажировочной площадки присвоен тринадцати образовательным 
организациям пяти регионов России, организации внесены в реестр стажировочных 
площадок УМО, выданы сертификаты статуса. Каждым вузом заключены договоры с 
сетевыми организациями, назначены руководители практики с обеих сторон. Программа 
практик прошла апробацию, что позволило получить обширный материал, анализ которого 
уточняет условия, содержание, формы организации учебного взаимодействия организаций.  

Всего в апробации приняли участие 197 магистрантов, обучающихся по направлению 
«Психолого-педагогическое образование» на различных магистерских программах.  
В установленные техническим заданием сроки студенты успевали освоить один или два 
модуля (трудовую функцию) ОПОП. 

На корректирующем этапе проекта в 2015 г. решены следующие задачи:  

1) разработана модель углубленной профессионально-ориентированной практики 
студентов в условиях сетевого взаимодействия организаций-партнеров; 

2) проведены курсы повышения квалификации педагогических работников и 
специалистов учебно-методических служб по проектированию и реализации основных 
профессиональных образовательных программ магистратуры по направлению 
подготовки «Психолого-педагогическое образование» (педагог-психолог). Повышение 
квалификации прошли 177 преподавателей и специалистов из 44 вузов Российской 
Федерации; 

3) продолжена апробация новых модулей ОПОП магистратуры, в которой участвовали 97 
студентов; 

4) доработаны модули ОПОП магистратуры по результатам проведенной апробации.  

Выводы: 

 Важнейшим механизмом практического использования и применения 
результатов Проекта становится внедрение в образовательную практику 
требований Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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о сетевом взаимодействии образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования и общего образования. Сетевое 
взаимодействие эффективно способствует академической мобильности 
обучающихся и преподавателей, обеспечивает открытость и доступность 
образования, гарантирует молодым людям право выбора лучших 
образовательных практик.  

 Разработанные в Проекте учебно-методические комплексы учебных модулей 
(или формируемых «под ключ» трудовых функций педагога-психолога) 
получили самую высокую экспертную оценку в профессиональном 
сообществе и в Министерстве образования и науки. Можно уверенно 
констатировать, что магистратура «Школьная психология» является 
инновационной программой подготовки педагога-психолога для Новой 
школы. 

          Финансирование: работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки РФ (Государственный контракт № 05.043.12.0018 от 23.05.2014). 
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The article presents main results of the project implemented within the framework of the State 
Contract of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation No. 05.043.12.0018 
of 23 may 2014 aimed at developing a set of academic materials for the master’s programme in 
School Psychology. The article explains the methodological principles underlying the design of 
academic courses in higher education (master’s degree level) fulfilling the requirements of 
activity- and competency-based approaches to the professional training of psychologists for 
modern schools. Particular emphasis is placed on organizing the educational process in a way 
that ensures the formation of competencies in students necessary for their work as qualified 
school counselors as defined by the professional standard. The article argues that it also is 
appropriate to organize teaching and learning in modules given that the content of modules 
correspond with the key professional skills of the school psychologist. The advantages of 
network interaction between partner organizations for the development of professional 
competencies in students are described as well. 

Key words: professional standard of the teacher-psychologist, networking, modular educational 
programme, school psychologist competencies, activity approach in education, internship site. 
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Представлен опыт разработки вводного (адаптационного) модуля ОПОП магистратуры 
по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» (педагог-
психолог), предполагающего углубленную профессионально ориентированную практику 
студентов в условиях сетевого взаимодействия, для выпускников педагогического 
бакалавриата (направление «44.03.01. Педагогическое образование»). Авторами 
выполнен сравнительный анализ содержания компетенций, предусмотренных 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 
по направлениям «44.03.01. Педагогическое образование» и «44.03.02. Психолого-
педагогическое образование» на уровне бакалавриата, выявлены сферы деятельности, в 
рамках которых проявляется дефицит сформированности компетенций у выпускников 
педагогических направлений, поступающих на магистерскую подготовку по психолого-
педагогическому направлению: организация психолого-педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ, психологическое просвещение, психологическая диагностика и 
профилактика. Учитывая, что подготовка к профессиональной деятельности в области 
коррекционно-развивающей работы, психологической диагностики и психологической 
профилактики является обязательной частью подготовки магистрантов психолого-
педагогического направления, формирование данных компетенций становится задачей 
соответствующих модулей магистерской подготовки. Содержание вводного 
(адаптационного) модуля в соответствии с этим должно обеспечивать, во-первых, 
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введение в психолого-педагогическую деятельность, во-вторых, формирование 
компетенций, необходимых для выполнения трудовых действий в рамках трудовой 
функции «Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса». 
Авторами предлагается структура вводного (адаптационного) модуля, восполняющего у 
выпускников педагогических направлений дефицит общей психологической подготовки 
и позволяющего стать основой для успешного обучения в магистратуре по направлению 
подготовки «Психолого-педагогическое образование». 

Ключевые слова: модернизация педагогического образования, проектирование основных 
профессиональных образовательных программ, психолого-педагогическое образование. 

Осознание недостаточности психологических знаний для решения проблем обучения и 
воспитания приводит многих педагогов к выбору специализированных психолого-
педагогических магистерских программ. Для таких магистрантов ранее полученное 
педагогическое образование становится солидной основой для продолжения обучения, 
однако возникают сложности, обусловленные дефицитом общей психологической 
подготовки. В этой связи становится актуальной разработка в рамках программы 
магистратуры по направлению «44.03.02. Психолого-педагогическое образование» вводного 
(адаптационного) модуля для выпускников педагогических направлений. 

На первом этапе проектирования адаптационного модуля нами была поставлена 
задача провести сравнительный анализ содержания компетенций, предусмотренных 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 
(далее – ФГОС ВО) по направлениям «44.03.01. Педагогическое образование» и «44.03.02. 
Психолого-педагогическое образование» на уровне бакалавриата [2; 3]. 

Таблица 1 
Сравнение представленности компетенций по направлениям подготовки «44.03.02. 
Психолого-педагогическое образование» и «44.03.01. Педагогическое образование» 

Компетенции Совпадение компетенций (%) 
полное частичное отсутствует 

Общекультурные 90 – 10 
Общепрофессиональные 54 39 7 
Профессиональные (по видам деятельности)    
Педагогическая  23 77 – 
Социально-педагогическая  – 14 86 
Психолого-педагогическое сопровождение 
общего образования, профессионального 
образования, дополнительного образования и 
профессионального обучения 

36 36 28 

Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ 

– – 100 

Общее количество компетенций 41 30 29 
 
Как видно из табл. 1, две трети компетенций, формируемых у выпускников 

бакалавриата педагогического и психолого-педагогического направлений, можно считать 
либо полностью, либо частично совпадающими.  

Общекультурные компетенции универсальны для всех направлений УГСН 
«Образование и педагогические науки». Анализ показал полное совпадение ФГОС ВО обоих 
направлений в части формирования трети профессиональных компетенций в сфере 
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организации психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 
общего, профессионального, дополнительного образования и профессионального обучения. 
Данные компетенции связаны с умениями выпускников педагогического направления 
организовывать деятельность детей и подростков, ориентируясь на их индивидуальные и 
возрастные особенности, а также со способностью проектировать образовательный процесс, 
благоприятный для личностного развития ребенка. Ориентация педагогической 
подготовки студентов на использование проектного подхода позволяет выпускникам-
бакалаврам быть готовыми к руководству проектно-исследовательской деятельностью 
детей. 

Несколько меньший процент совпадающих профессиональных компетенций 
отмечается в сфере педагогической деятельности. Выпускники педагогического 
направления обладают способностью к организации игровой, продуктивной, учебной и 
самостоятельной деятельности детей, готовы к эффективному взаимодействию с 
родителями и коллегами в процессе реализации образовательного процесса. Следует 
отметить, что сильной стороной подготовки педагогов является готовность выпускников-
бакалавров к разработке индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и 
умение создавать условия для успешной адаптации детей на этапе вхождения в 
образовательный процесс. Однако ФГОС ВО по направлению «44.03.01. Педагогическое 
образование» не предусматривает формирования компетенций в сфере организации 
психологического просвещения родителей и педагогов, психологической диагностики и 
профилактики. В меньшей степени бакалавры-педагоги готовы к реализации социально-
педагогической деятельности и не обладают необходимыми компетенциями в области 
организации психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

Таким образом, по результатам первого этапа были выявлены сферы деятельности, в 
рамках которых проявляется дефицит сформированности компетенций у выпускников 
педагогических направлений, поступающих на магистерскую подготовку по психолого-
педагогическому направлению: организация психолого-педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ, психологическое просвещение, психологическая диагностика и профилактика.  

На втором этапе проектирования нами была поставлена задача определить в 
соответствии с выделенными дефицитарными сферами деятельности набор компетенций и 
трудовых действий, которые необходимо сформировать у выпускников педагогических 
направлений. Для этого был выполнен сравнительный анализ профессиональных 
компетенций, формирование которых предполагает ФГОС ВО по направлению «44.03.02. 
Психолого-педагогическое образование», и трудовых действий в соответствии с 
Профессиональным стандартом «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» [4]. 

 
Таблица 2  

Компетенции и трудовые действия, подлежащие формированию на этапе изучения 
адаптационного модуля магистратуры по направлению «44.03.02. Психолого-педагогическое 
образование» 

Трудовые действия  
(Профессиональный стандарт «Педагог-

психолог») 

Компетенции  
(ФГОС ВО «44.03.02. Психолого-
педагогическое образование») 

Коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися, в том числе работа по 
восстановлению и реабилитации 

Реализация планов проведения 
коррекционно-развивающих занятий для 
детей и обучающихся, направленных на 

Готовность к организации мероприятий 
по развитию и социальной защите 
обучающегося (ПК-15). 
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развитие интеллектуальной, эмоционально-
волевой сферы, познавательных процессов, 
снятие тревожности, решение проблем в 
сфере общения, преодоление проблем в 
общении и поведении 

Способность организовать совместную и 
индивидуальную деятельность детей с 
разными типами нарушенного развития в 
соответствии с их возрастными, 
сенсорными и интеллектуальными 
особенностями (ПК-32). 
Готовность применять рекомендованные 
методы и технологии, позволяющие 
решать диагностические и коррекционно-
развивающие задачи (ПК-33). 
Способность контролировать 
стабильность своего эмоционального 
состояния во взаимодействии с детьми, 
имеющими ОВЗ, и их родителями 
(законными представителями) (ПК-35) 

Совместное осуществление 
педагогами, учителями-дефектологами, 
учителями-логопедами, социальными 
педагогами психолого-педагогической 
коррекции выявленных в психическом 
развитии детей и обучающихся недостатков, 
нарушений социализации и адаптации  

Реализация планов по созданию 
образовательной среды для обучающихся с 
особыми образовательными потребностями, 
в том числе одаренных обучающихся 

Психологическая диагностика детей и обучающихся 
Психологическая диагностика с 

использованием современных 
образовательных технологий, включая 
информационные образовательные ресурсы 

Готовность применять качественные и 
количественные методы в 
психологических и педагогических 
исследованиях (ОПК-2). 
Готовность применять рекомендованные 
методы и технологии, позволяющие 
решать диагностические и коррекционно-
развивающие задачи (ПК-33). 

Скрининговые обследования 
(мониторинг) с целью анализа динамики 
психического развития, определение лиц, 
нуждающихся в психологической помощи 

Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса 
Ознакомление педагогов, преподавателей, 
администрации образовательных 
организаций и родителей (законных 
представителей) с основными условиями 
психического развития ребенка (в рамках 
консультирования, педагогических советов) 

Способность осуществлять 
психологическое просвещение 
педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам 
психического развития детей (ПК-25) 
 

Просветительская работа с родителями 
(законными представителями) по принятию 
особенностей поведения, миропонимания, 
интересов и склонностей, в том числе 
одаренности ребенка 
Информирование о факторах, 
препятствующих развитию личности детей, 
воспитанников и обучающихся о мерах по 
оказанию им различного вида 
психологической помощи 

Способность осуществлять 
психологическое просвещение 
педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам 
особенностей психического развития 
детей с разными типами нарушенного 
развития (ПК-36) 

Психологическая профилактика (профессиональная деятельность, направленная на 
сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и 

воспитания в образовательных организациях) 
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Реализация совместно с педагогом 
превентивных мероприятий по 
профилактике возникновения социальной 
дезадаптации, аддикций и девиаций 
поведения  

Готовность к организации мероприятий 
по развитию и социальной защите 
обучающегося (ПК-15). 
Способность участвовать в разработке и 
реализации социально ценной 
деятельности обучающихся, развитии 
социальных инициатив, социальных 
проектов (ПК-18). 
Способность выступать посредником 
между обучающимся и различными 
социальными институтами (ПК-21) 

 
Учитывая, что подготовка к профессиональной деятельности в области 

коррекционно-развивающей работы, психологической диагностики и психологической 
профилактики является обязательной частью подготовки магистрантов психолого-
педагогического направления, формирование данных компетенций и трудовых действий 
становится задачей соответствующих модулей магистерской подготовки.  

Содержание вводного (адаптационного) модуля в соответствии с этим должно 
обеспечивать, во-первых, введение в психолого-педагогическую деятельность, во-вторых, 
формирование компетенций, необходимых для выполнения трудовых действий в рамках 
трудовой функции «Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса». 

На третьем этапе проектирования нами было разработано содержание вводного 
(адаптационного) модуля.  

 
Содержание вводного (адаптационного) модуля. 

Цели освоения модуля:  
 обеспечить введение в психолого-педагогическую деятельность; 
 сформировать готовность к осуществлению психологического просвещения 

субъектов образовательного процесса. 
Задачи: 
 сформировать представления о специфике профессиональной деятельности 

педагога-психолога; 
 освоить содержание основных нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность педагога-психолога в образовательной организации; 
 ознакомиться с различными направлениями и формами работы педагога-

психолога; 
 освоить основные понятия и категории психолого-педагогической 

деятельности; 
 сформировать мотивационно-личностную готовность магистров к 

профессиональной деятельности в сфере психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса в образовательных организациях; 

 обеспечить формирование навыков проведения психологического 
просвещения; 

 сформировать готовность к взаимодействию с педагогическим коллективом 
при проведении мероприятий, направленных на психологическое просвещение детей и 
родителей; 

 развивать умения в области рефлексии профессионального опыта. 
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Место модуля в структуре программы. 
Модуль изучается в 1-м семестре и является обязательным для обучающихся, 

поступивших после окончания бакалавриата по направлению «44.03.01. Педагогическое 
образование». Общая трудоемкость модуля составляет 5 зачетных единиц, 180 ч: 
аудиторных – 32 ч, из них лекционных – 8 ч, семинарских – 24 ч, учебная и учебно-
ознакомительная практика – 36 ч, НИРС и СРС – 76 ч, экзамен – 36 ч).  

Структура вводного (адаптационного) модуля. 
1. Учебно-ознакомительная практика. 
Учебно-ознакомительная практика предваряет теоретическое обучение и 

организуется на базе образовательных организаций – стажировочных площадок, 
отвечающих требованиям, предусмотренным проектами модернизации педагогического 
образования в РФ. На данном этапе магистранты знакомятся с образцами 
профессиональных действий педагога-психолога, относящихся к различным трудовым 
функциям, в том числе к психологическому просвещению субъектов образовательного 
процесса. Продолжительность учебно-ознакомительной практики – 8 ч. 

2. Теоретическое обучение. 
В соответствии с целями изучения модуля теоретическое обучение включает в себя 

две обязательные для изучения части: 
− «Введение в психолого-педагогическую деятельность»; 
− «Психологическое просвещение в структуре психолого-педагогического 

сопровождения» 
и дисциплину по выбору из двух возможных, содержательно связанных с 

формированием компетенций в области психологического просвещения: 
− практикум «Психологическое просвещение родителей и педагогов»; 
− практикум «Психологическое просвещение в структуре психологической 

помощи лицам с трудностями обучения, развития и социальной адаптации». 
Дисциплина «Введение в психолого-педагогическую деятельность» – 3 зачетные 

единицы, 108 ч (аудиторных – 16 ч, их них лекционных – 4 ч, семинарских – 12 ч, СРС – 56 ч, 
контроль – 36 ч; форма аттестации – экзамен),  

Дисциплина ««Психологическое просвещение в структуре психолого-
педагогического сопровождения»» – 2 зачетные единицы, 72 ч (аудиторных – 16 ч, их них 
лекционных – 4 ч, семинарских – 12 ч, СРС – 56 ч; форма аттестации – зачет).  

Практикумы по выбору «Психологическое просвещение родителей и педагогов» / 
«Психологическое просвещение в структуре психологической помощи лицам с трудностями 
обучения, развития и социальной адаптации» – 2 зачетные единицы, 72 ч (аудиторных – 14 
ч, из них лекционных – 2 ч, семинарских – 12 ч, СРС – 58 ч; форма аттестации – зачет). 

3. Учебная (распределенная) практика. 
Учебная практика организуется на базе стажировочных площадок, общая 

продолжительность – 28 ч в течение изучения модуля. Для магистров с ОВЗ выбор место 
прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных обучающихся. 
На базе практики магистры в условиях супервизии выполняют определенные трудовые 
действия, связанные с изучаемым теоретическим материалом.  

4. НИРС. 
На этом этапе предполагается выполнение магистрами мини-исследований, 

содержащих анализ затруднений в выполнении определенных профессиональных действий. 
Результаты исследований оформляются и включаются в портфолио магистранта. 

5. Теоретико-рефлексивный этап. 
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На данном этапе организуется индивидуальная и групповая рефлексия 
профессиональной деятельности с учетом результатов НИРС. Под руководством 
преподавателя магистры формируют общий алгоритм профессиональных действий, 
связанных с выполнением определенных трудовых действий [1]. 

Требования к результатам освоения модуля. 
В результате изучения модуля магистры должны обладать следующими 

компетенциями: 
 ПК-25 – «способность осуществлять психологическое 

просвещение педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам психического развития детей» (в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО «44.03.02. Психолого-педагогическое образование»); 

  ПК-49 – «умение организовывать рефлексию 
профессионального опыта» (в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 
«44.04.02. Психолого-педагогическое образование»); 

 понимание содержания, смысла, основных целей, социальной 
значимости профессии педагога-психолога (дополнительная компетенция). 

Таким образом, предлагаемый нами вводный (адаптационный) модуль в рамках 
программы магистратуры по направлению «44.03.02. Психолого-педагогическое 
образование» восполняет для выпускников педагогических направлений дефицит общей 
психологической подготовки и становится основой для успешной самостоятельной 
практической деятельности в качестве педагога-психолога.  
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The article describes the authors’ experience of developing an introductory (adaptation) module 
of the basic master’s programme in Psychology and Education, involving in-depth practice in the 
context of networking, aimed at graduate students with bachelor degree in Pedagogy. The 
authors carried out a comparative analysis of the content of competencies defined by the federal 
state educational standards of graduate education “44.03.01 Pedagogy” and “44.03.02 
Psychology and Education” and revealed the following areas in which undergraduate students 
applying for master’s degree clearly lack necessary competencies: organization of psychological 
and educational support for children with disabilities; providing psychological information; 
psychological assessment and prevention. Given that training for professional careers in the field 
of correctional and developmental work, psychological assessment and psychological prevention 
is an essential part of the master’s programme in Psychology and Education, developing these 
competencies becomes the main task of the programme’s respective modules. Thus the content 
of the introductory (adaptation) module should, firstly, provide an insight into the professional 
activities of an educational psychologist, and, secondly, develop the competencies required for 
providing psychological information to all participants of the educational process. The authors 
propose the structure of the introductory (adaptation) module that would serve to fill in the gaps 
in the graduates’ general knowledge in psychology and help them to study successfully in the 
master’s programme in Psychology and Education. 

Keywords: modernization of teacher education, designing basic professional educational 
programs, education in psychology and pedagogy. 
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Поднимаются вопросы изменения структуры и содержания системы высшего 
профессионального образования в соответствии с запросами со стороны общества и 
государства. Подчеркивается, что одним из эффективных управленческих механизмов в 
вузовской среде является механизм сетевого взаимодействия. Это означает, что 
учреждения образования должны кооперироваться для решения общих целей и задач, 
привлекать различного рода ресурсы (материальные, информационно-технологические, 
научно-технические и т .д.) с возможностью их использования всеми участниками 
проекта. Обозначается противоречие между потребностями будущих специалистов в 
инновационных технологиях обучения и невозможностью полного удовлетворения этих 
потребностей в динамично изменяющихся условиях современного общества. 

 Ключевые слова: сетевое взаимодействие, вуз, высшее профессиональное образование, 
модернизация, образовательная организация. 
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Модернизация российского образования сегодня признана генеральной линией 
государственной политики Российской Федерации в сфере высшего профессионального 
образования, основная цель которой – создание инновационных моделей образования, 
которые отвечают требованиям, порожденным стремительным информационно-
технологическим развитием общества [14]. 
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Процессы трансформации, происходящие в российском обществе, кардинально 
меняют траекторию развития и перестройку основных направлений деятельности 
образовательных организаций, в том числе и высших учебных заведений, находящихся на 
этапе преобразований.  

На сегодняшний день отмечается острая необходимость в приведении структуры и 
содержания профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда, 
поскольку все стремительнее увеличивается разрыв между теоретическими знаниями, 
получаемыми в вузах, и практическими потребностями системы образования [6; 11; 20]. 
Возрастает необходимость в постоянном расширении практической сферы применения 
этих знаний. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года также подчеркивается приоритетный характер высшего 
образования [14]. 

В сложившейся ситуации отличительной чертой современной системы высшего 
образования является переход от монополии государственных институтов в части 
формирования содержания образования к полиполии – включению в эту систему новых 
участников, в частности практических учреждений системы образования [5; 12; 22].  

Потребность образовательных организаций развиваться в данных условиях 
возникает в силу того, что такой тип взаимодействия между образовательными 
учреждениями становится высокоэффективным механизмом коммуникации и позволяет 
динамично. Под сетевой формой реализации образовательных программ (далее - сетевая 
форма) понимается организация обучения с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а 
также, при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций. 

Сетевое взаимодействие в системе образования имеет ряд преимуществ, поскольку 
позволяет: 

 распределять ресурсы между образовательными организациями при общей 
задаче деятельности; 

 осуществлять прямой контакт представителей образовательных организаций 
друг с другом, экономя временной и административных ресурс; 

 планировать и выстраивать вариативные программы и траектории движения 
при общности внешней цели; 

 использовать «общий ресурс» сети для нужд каждого образовательного 
учреждения. 

Соответственно, сетевое взаимодействие должно рассматриваться как значимый 
фактор инновационного образования, поскольку позволяет усилить ресурс любого 
образовательного учреждения за счет ресурсов других учреждений. Более того, сетевые 
формы обучения законодательно закреплены в ст. 15 п. 1. закона «Об образовании в 
Российской Федерации», в которой указывается, что форма реализации образовательных 
программ обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательной программы 
с использованием ресурсов нескольких организаций [21].  

Данный аспект сетевого взаимодействия представляет одно из существенных 
изменений в деятельности образования – развитие вариативности образовательных 
программ, способствует возможности выбора обучающимся уровня и вида образования и 
большей ориентации профессионального образования на требования рынка труда [1; 10; 17; 
19].  
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Отличительная особенность сетевого сообщества состоит в том, что оно является 
саморегулируемым, и при взаимодействии между учреждениями образуются устойчивые 
горизонтальные связи [19; 20]. Наряду с этим важно подчеркнуть, что сеть образовательных 
учреждений в инновационной инфраструктуре отличается от образовательной сети 
учреждений, предоставляющих друг другу собственные образовательные ресурсы с целью 
повышения результативности и качества образовательного процесса [2, с. 21]. Сетевое 
взаимодействие удерживается общей проблематикой и интересами всех образовательных 
учреждений сети. Это всегда результат проектного замысла, поскольку образовательные 
организации должны участвовать в едином целеполагании, согласовывать механизмы и 
схемы своего взаимодействия.  

К основным характеристикам сетевого взаимодействия можно отнести, во-первых, 
пространство, позволяющее установить и определить содержание разнообразных 
горизонтальных и вертикальных связей в сети, во-вторых, информацию, выступающую 
предпосылкой и связующим звеном во всех видах взаимодействий, и наконец, в-третьих,   
время, показывающее логику и длительность развития отношений между участниками 
образовательной сети. Формированию устойчивого сетевого взаимодействия способствуют 
территориальная близость входящих кластеров (партнеров-сети), единая инфраструктура 
(информационно-образовательная среда), общие социокультурные условия (цели, задачи, 
принципы реализации проекта) [15].  

Формирование систем коммуникации вузов-партнеров между собой является 
важнейшей задачей, стоящей перед профессорско-преподавательским составом и 
руководством вуза в связи с модификацией российского образования. По мнению многих 
ученых, сетевое взаимодействие можно рассматривать как технологичный инструмент, 
позволяющий вузу динамично ориентироваться на рынке труда [3; 7; 8; 16]. 

Выстраивание схемы взаимодействия учреждений высшего образования в условиях 
сетевого сотрудничества позволяет им находиться в числе лидеров российского 
образования, поскольку создает возможность мгновенно реагировать на малейшие 
изменения со стороны системы и запросов общества и государства. 

В целом мы можем говорить о том, что работа в данном направлении позволяет 
вузам-партнерам решать следующие задачи: 

 повышение качества и доступности образовательных программ; 
 разработка актуальных направлений фундаментальных и прикладных 

научных исследований; 
 повышение конкурентоспособности среди вузов; 
 развитие академического потенциала вузов посредством 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, 
полученных в рамках сети [4, с. 183-184]. 

 Исходным моментом сетевого взаимодействия является общность целей и 
интересов участников-партнеров, технологий их достижения. Это позволяет определить 
конечный результат совместной деятельности – повышение качества и доступности 
образовательных программ. 

Указанные направления деятельности, а именно: повышение качества и доступности 
образовательных программ и их соответствие потребностям практической сферы, на наш 
взгляд, реализованы в процессе конструирования модуля основной профессиональной 
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образовательной программы «Школьная психология» по направлению подготовки 
психолого-педагогическое образование. 

Подготовка специалистов, в данном случае – педагогов-психологов в сфере 
образования, должна осуществляться в рамках компетентностной парадигмы, призванной 
расширить возможности и увеличить гибкость при формировании различных 
образовательных траекторий с установкой на пригодность к трудоустройству в 
соответствии с конкретными запросами практических учреждений образования, 
выступающих звеньями  сети.  

Программа подготовки магистров построена по модульному принципу и 
предполагает включение в данный модуль производственной практики, а также научно-
исследовательской работы в условиях сетевого взаимодействия. В основу построения 
рабочих программ дисциплин модуля «Коррекционно-развивающая работа с 
обучающимися» положена компетентностно-профессиональная модель выпускника, 
включающая в себя как общекультурные, так и профессиональные компетенции, 
формируемые в процессе обучения. Сегодня можно со всей определенностью утверждать, 
что реализация современной парадигмы профессионального образования, ее 
эффективность и качество во многом зависят от формирования необходимых 
общекультурных и профессиональных компетенций, наличия сформированного 
профессионального сознания выпускника вуза. Однако в условиях модернизации и 
реформирования система подготовки психолого-педагогических кадров в высших учебных 
заведениях нуждается в пересмотре, и ведущая роль вузов в этом процессе может быть 
справедливо оспорена, если система подготовки оторвана от практических учреждений 
образования. 

Основная задача подготовки педагогов-психологов на современном этапе 
проводимых реформ заключается в том, чтобы выпускник вуза мог выстраивать 
собственную профессиональную траекторию развития на основе профессионального 
стандарта; это и будет являться основным образовательным результатом деятельности 
высшего учебного заведения. Для решения поставленной задачи необходимы именно 
практико-ориентированные модели подготовки специалистов образовательных 
учреждений, создание и разработка которых возможны на базе пилотных площадок 
образовательных организаций. 

Согласованная работа участников сетевого взаимодействия строится на основе 
следующих принципов: 

 принцип добровольного включения участников в сетевое образовательное 
пространство с целью апробации модуля; 

 принцип целостности (достижение согласованности действий для решения 
задач между всеми участниками процесса, а именно формирования 
профессиональных компетенций будущих педагогов-психологов на полигоне 
пилотных площадок образовательных учреждений);  

 принцип «ведущего звена» (наличие участника-интегратора, обладающего 
максимальными ресурсами для поддержания функционирования сети) [4, с. 
184].  

В исследованиях Р.А. Заякиной и М.В. Ромма [9, с. 121] обозначены современные 
тенденции в образовательной и социальной среде применительно к процессу сетевого 
взаимодействия и определены основные стратегии развития «ключевого актора»: 
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 «максимальная открытость» основных направлений деятельности (научных, 
исследовательских, образовательных) вуза; 

 диагностика структуры и границ сети с учетом изменения позиций других 
участников с целью оптимизации процесса взаимодействия для получения 
необходимых результатов; 

 аккумулирование имеющихся интеллектуальных и технических сетевых 
ресурсов; 

 активное посредничество между наибольшим числом субъектов образования 
для эффективного регулирования различных информационных и прочих 
ресурсных потоков; 

 поддержание высокой скорости информационного трансфера внутри сети и с 
внешними для сети источниками.  

Компетентностно-профессиональная модель выпускника строится в соответствии с 
профессиональным стандартом «педагог-психолог» (психолог в сфере образования), однако 
именно на базах практических образовательных организаций, пилотных площадок сети 
производится отбор формируемых компетенций, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности. Только в условиях компетентностной парадигмы, 
предполагающей формирование профессиональных компетенций будущих специалистов, в 
условиях сетевого взаимодействия на базе пилотных площадок практических 
образовательных организаций можно говорить о повышении качества основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования (ОПОП ВО).  

Реализация алгоритма сетевого партнерства для решения задач модуля 
«Коррекционно-развивающая работа с обучающимися» в рамках разработки ОПОП 
«Школьная психология» осуществлялась поэтапно. 

На подготовительном этапе были разработаны нормативные документы, 
определяющие статус пилотной площадки образовательной организации, описаны 
критерии соответствия данному статусу, обозначены необходимые ресурсы. Отбор 
участников-партнеров сети проводился достаточно тщательно по заранее разработанным 
критериям, касающимся, прежде всего, кадрового и программно-методического потенциала 
практического образовательного учреждения. 

Требования к кадровому потенциалу предполагают, что более половины 
педагогического состава организации должны составлять специалисты с высшим 
профессиональным образованием, имеющие опыт психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), транслирующие 
накопленный опыт на научно-практических, научно-методических мероприятиях, 
постоянно повышающие свой профессиональный уровень. 

В штатном расписании образовательной организации должна присутствовать 
должность «педагог-психолог». Специалисты, занимающие данные должности, должны 
обладать профессиональной и личностной готовностью взять на себя функции 
руководителя производственной практики, уметь применять в процессе формирования у 
магистров необходимых профессиональных компетенций современные интегративные, 
инновационные технологии обучения и воспитания детей с ОВЗ.  

Программно-методический потенциал организации состоит в использовании 
авторских программно-методических и дидактических разработок в области инклюзивного 
обучения, разработке, апробации и внедрении в практику работы специалистов системы 
сопровождения коррекционно-педагогических и психокорррекционных программ и 
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технологий, а также в разработке адаптированных основных общеобразовательных 
программ для обучающихся, испытывающих трудности в освоении ООП, своем развитии и 
социальной адаптации. 

Данные задачи решались на встрече с руководителями образовательных 
организаций путем подписания договоров о сотрудничестве и оформления паспортов 
пилотных площадок.  

На основном этапе сетевого взаимодействия с практическими образовательными 
учреждениями были обозначены приоритетные направления сотрудничества, цель и 
задачи, решаемые в рамках реализации проекта. 

Приоритетные направления сотрудничества: 

 проведение исследований; 
 организация и проведение учебной и производственной практики; 
 повышение профессиональной компетентности педагогов 

образовательной организации в рамках сетевого взаимодействия 
«практическая организация образования – вуз». 

Основные задачи: 

 закрепление общекультурных и профессиональных компетенций, 
полученных в результате освоения теоретической части основной 
профессиональной образовательной программы магистратуры 
«Школьная психология» по направлению подготовки «Психолого-
педагогическое образование» (педагог-психолог); 

 приобретение навыков, необходимых для осуществления трудовых 
функций школьного психолога, в контексте реализации 
профессионального стандарта педагога-психолога (психолог в сфере 
образования); 

 трансляция специалистами образовательной организации передового 
научно-практического опыта; 

 повышение профессиональных компетенций будущих педагогов-
психологов посредством включения их в сетевое взаимодействие на 
базе пилотной площадки образовательной организации. 

Данные задачи реализовывались путем распределения «зон ответственности» между 
наставниками-супервизорами и руководителями практики. 

Таблица 

Распределение «зон ответственности» по этапам и видам работ 

 

Разделы (этапы) практики Форма текущего контроля Ответственный 

1. Ориентировочный этап План практики,  

реестр практических 
психодиагностических задач в 
области образования 

Руководитель практики от 
вуза 

2. Этап апробации 
профессиональных действий в 

Отчет о проведении разных 
видов психодиагностических 

психолог-супервизор 
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условиях образовательной 
организации (ОО) 

обследований 
(инструментарий, протоколы, 
математико-статистический 
анализ, психолого-
педагогические заключения и 
др.) 

3. Этап выполнения 
психолого-педагогического 
исследования (НИРС)  

Отчет по НИРС (мини-
исследование условий 
эффективности и проблем 
выполнения 
профессиональных действий в 
области психодиагностики) 

руководитель 
практики от вуза; 
психолог-супервизор 

 

4. Теоретико-рефлексивный 
этап 

Протокол групповой 
дискуссии, 

индивидуальная рефлексия 
профессиональных 
возможностей (эссе) 

психолог-супервизор 

5. Этап подготовки отчетных 
материалов 

Отчет о практике 

Зачет 

руководитель практики от 
вуза 

На заключительном этапе был проведен тщательный анализ учебно-отчетной 
документации (отчета о практике, дневника практики, отчета по НИРС), профессиональных 
действий практиканта, отраженный в протоколе групповой дискуссии и проведенной 
индивидуальной рефлексии профессиональных возможностей, выявлены «проблемные 
узлы» сетевого взаимодействия.  

На основании полученных в ходе взаимодействия результатов были разработаны 
следующие рекомендации по совершенствованию форм и содержания сотрудничества.  

 Использовать сетевое взаимодействие с целью организации 
внутрикорпоративного обучения сотрудников организации. 

 Обеспечить мотивацию совместной сетевой деятельности для 
сотрудничества с целью создания образовательных продуктов 
(программ, технологий, форм и методов обучения). 

 Развивать образовательные, научные ресурсы и сетевые мероприятия 
с целью повышения качества предоставляемых образовательных 
услуг. 

 Разработать программы повышения квалификации для руководителей 
образовательных организаций для эффективного сотрудничества в 
рамках сетевого взаимодействия. 

Таким образом, описанные алгоритмы сетевого взаимодействия должны лечь в 
основу разработки стратегии и моделей развития высших учебных заведений с целью 
модернизации российской системы образования и вступления России в мировое 
общеобразовательное пространство.  
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The paper addresses the issues of changing the structure and content of the system of higher 
education in response to requests coming from the state and society. As it is argued, one of the 
most effective management tools for universities is networking. In practice this means that 
educational institutions should cooperate in order to find solutions to common tasks and goals 
and draw on various resources (i.e. material, informational and technological, scientific etc.) 
making them available to all participants. The paper highlights the contradiction between the 
future specialists’ need for innovational technologies and the impossibility to fulfill it in the 
rapidly changing settings of the modern society.   
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Интеграция России в международное образовательное пространство повышает 
актуальность проблемы академической мобильности, предоставляющей студентам  
и преподавателям право широкого выбора программ, форм и методов обучения, а также 
создания системы межвузовского сетевого взаимодействия. В статье представлен опыт 
сетевого взаимодействия при реализации магистерской программы «Школьная 
психология». Обозначены основные направления сетевого взаимодействия. Определены 
эффекты, полученные от данного процесса всеми сторонами взаимодействия, выделены 
проблемные вопросы и  представлены пути их решения. В целом, сетевое взаимодействие 
становится одним из наиболее эффективных механизмов развития образовательной 
деятельности и решения актуальных задач модернизации образования, развития 
мобильности, в том числе, виртуальной, в образовании, обладает существенными 
ресурсными возможностями, обеспечивающими практико-ориентированную подготовку, 
содействующей постановке и решению задач перехода от знаниевой педагогики к 
практико-ориентированному обучению. 

Ключевые слова: образование, модернизация образования, сетевое взаимодействие, 
участники сетевого взаимодействия. 
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Трансформационные процессы, происходящие в мире и в российском обществе, 
принципиально меняют векторы развития и предназначение организаций. Не являются 
исключением и высшие учебные заведения, находящиеся в настоящее время на этапе 
глубоких преобразований.  

Интеграция России в международное образовательное пространство повышает 
актуальность проблемы академической мобильности, предоставляющей студентам и 
преподавателям право широкого выбора программ, форм и методов обучения, а также 
создания системы межвузовского сетевого взаимодействия. Целями функционирования 
этой системы являются обеспечение эффективного информационного обмена, 
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информационная и консультационная взаимопомощь вузов для активизации их участия в 
интеграционных процессах в сфере образования, сотрудничество и содействие 
сотрудничеству между всеми заинтересованными в развитии сферы высшего 
профессионального образования сторонами.  

Решение задачи успешного участия вузов и обеспечения эффективного 
взаимодействия вузов в современных интеграционных процессах осуществляется в рамках 
сетевых структур взаимодействия в области образовательной, научно-исследовательской, 
предпринимательской, информационно-технологической и других видов деятельности.  

Сетевое взаимодействие становится одним из наиболее эффективных механизмов 
развития образовательной деятельности и решения актуальных задач модернизации 
образования, развития мобильности, в том числе виртуальной, в образовании.  

Сетевое взаимодействие – это взаимодействие активных агентов, каждый из 
которых, в зависимости от ситуации и решаемой задачи, может выступать как в роли 
управляемого субъекта, так и в роли управляющего органа – центра или в роли метацентра, 
осуществляющего руководство центрами, и т. д. [5] 

По-другому, сетевое взаимодействие – это взаимодействие самостоятельных 
субъектов, осуществляемое на основе сетевых технологий. Признаками сетевого 
взаимодействия при таком подходе являются:  

  автономный статус каждого субъекта;  
  добровольный характер участия в решении общей задачи; 
  постоянная доступность материалов совместной деятельности 

для всех субъектов сети;  
  наличие соответствующей технической поддержки – 

возможность использования сетей телекоммуникации в интерактивном 
режиме.  

В качестве основных свойств сетевого взаимодействия обозначим единую среду 
взаимодействия, множество связей (степеней свободы), в том числе междисциплинарных, 
нелинейный характер взаимодействия, открытую форму информационного обмена с 
внешней средой.  

Сетевое взаимодействие – феномен нашего времени, который таит в себе огромный 
потенциал. Оно позволяет развить синергетический подход к исследованию образования и 
реализовать его синергетические эффекты в совместной научно-образовательной 
деятельности. Сетевые структуры, основанные на горизонтальных связях, создают эффект 
синергетики, стимулируя творческое взаимодействие входящих в сети элементов.  

Сегодня под сетевым взаимодействием понимается система горизонтальных и 
вертикальных связей, обеспечивающая доступность качественного образования для всех 
категорий граждан, вариативность образования, открытость образовательных организаций, 
повышение профессиональной компетентности педагогов и использование современных 
ИКТ-технологий.  

Сетевое взаимодействие — это система связей, позволяющих разрабатывать, 
апробировать и предлагать профессиональному педагогическому сообществу 
инновационные модели содержания образования и управления системой образования; 
способ деятельности по совместному использованию ресурсов.  

Сеть — это совокупность учреждений, имеющая:  
 общие цели; 
  ресурсы для их достижения; 
  единый центр управления.  

Сетевая организация — это форма, децентрализованный комплекс взаимосвязанных 
узлов открытого типа, способный неограниченно расширяться путем включения все новых 
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и новых звеньев (структур, объединений, учреждений), что придает данной форме гибкость 
и динамичность.  

«Сетевая структура» – это структура, в которой могут возникать и двойное 
подчинение, и межуровневое взаимодействие, причем одни и те же субъекты могут 
выступать как в роли управляющих органов, так и в роли управляемых агентов, т. е. 
вступать в сетевое взаимодействие.  

Иными словами, сетевая структура – набор априори равноправных агентов, в 
котором могут возникать временные иерархические и другие структуры, определяемые 
решаемыми системой задачами.  

Сетевое взаимодействие в образовании – это совместная деятельность 
образовательных учреждений, направленная на повышение качества образовательной 
деятельности и заключающаяся в обмене опытом, совместной разработке и использовании 
инновационно-методических и кадровых ресурсов.  
 

Эффекты, получаемые вузами – участниками сетевой структуры 
 

Отметим четыре основных: 
информационный – непрерывность обмена информацией. Улучшение качества 

информационного обмена, передачи знаний, опыта; 
ресурсный – возможности доступа к разнообразным ресурсам (идеям, знаниям, 

технологиям, человеческим, финансовым и др. ресурсам), рассредоточенным по всему миру; 
инфраструктурный – возможности использования объектов инновационной, 

производственной, информационно-коммуникационной, социальной инфраструктуры 
участников сетевого взаимодействия; 

временной – ускорение процессов мобилизации и передачи информации, знаний, 
опыта, технологий, а также обратной связи в процессах коммуникации. 

По мнению многих зарубежных и отечественных ученых, сетевое взаимодействие 
становится сегодня высокоэффективной инновационной технологией, позволяющей вузам 
не только выживать, но и динамично развиваться [4].  

Ключевыми характеристиками сетевого взаимодействия являются:  
пространство, позволяющее установить и раскрыть содержание и контуры 

разнообразных горизонтальных и вертикальных связей в сети;  
информация, выступающая предпосылкой и связующим звеном во всех видах 

взаимодействий;  
время, показывающее логику и длительность развития отношений между 

участниками сети;  
энергия, представляющая различные способы и формы жизнедеятельности.  
Характер сетевого взаимодействия зависит от множества факторов, а его формы, по 

мнению Ф. Уэбстера [9], определяются соотношением между административным и 
рыночным контролем за деятельностью участников взаимодействия.  

По мере усиления взаимозависимости субъектов деловых взаимодействий между 
ними начинают формироваться долгосрочные отношения, предусматривающие наличие 
взаимно согласованных правил поведения. Кроме того, взаимодействие сторон в рамках 
долгосрочных отношений приобретает такие качества, как гибкость, информационная 
открытость, солидарность, которые сначала дополняют, а впоследствии могут заменить 
формальные контрактные обязательства. В рамках партнерства и стратегических альянсов 
преобладает «отношенческая» ориентация сторон, способствующая формированию тесных 
деловых взаимоотношений и атмосферы доверия [2].  
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Именно такая ориентация служит ключевым фактором, определяющим 
эффективность организации сетевых взаимодействий при создании совместных 
образовательных программ.  

В настоящее время сетевое взаимодействие является одним из мощных ресурсов 
инновационного образования, основанного на следующих принципах.  

Во-первых, сеть – это возможность продвижения продуктов инновационной 
деятельности на рынок образовательных услуг и, таким образом, получения 
дополнительного финансирования.  

Во-вторых, сетевое взаимодействие позволяет усиливать ресурс любого 
инновационного учреждения за счет ресурсов других учреждений. Сеть помогает найти 
прецеденты, получить экспертизу собственных разработок, расширить перечень 
образовательных услуг для студентов, в том числе посредством реализации 
образовательных программ в сетевой форме.  

Сеть создается на добровольной основе, удерживается общей проблематикой и 
интересами всех членов сети. Таким образом, сеть всегда является результатом проектного 
замысла, поскольку участники должны участвовать в едином целеполагании, согласовывать 
механизмы и схемы взаимодействия, договариваться о результатах деятельности.  

Сетевые формы организации не относятся к иерархическим структурам, для них 
характерны проектные принципы построения, что предопределяет множественность 
лидеров или рассредоточенное лидерство. Это, в свою очередь, позволяет по-новому 
организовать распределение функций и центров ответственности.  

Принцип равенства и равноправного партнерства, сотрудничества участников 
сетевой структуры и сетевого взаимодействия является доминантой разрабатываемой 
модели и отражается во всех проектах нормативно-методических документов, 
обеспечивающих функционирование модели. Менеджеры в сетях взаимодействия в 
большей мере призваны выполнять координирующие и направляющие функции, а не 
административные. Меняется также сам подход к управлению: на смену управлению 
развитием «по отклонению» (обратная отрицательная связь) приходит управление «по 
результату» (обратная положительная связь), когда полученный положительный результат 
служит стимулом для еще более высоких достижений. Понятно, что традиционно 
сложившиеся в вузах страны, НИИ, корпорациях организационные структуры и системы 
управления пока не в состоянии обеспечить эффективное взаимодействие участников сети.  

Важно отметить, что сетевое взаимодействие может рассматриваться как антипод 
отношений, выстроенных по иерархическому принципу. В сетях главенствуют 
горизонтальные связи и принципы саморегуляции.  

Сложность развития сетевого взаимодействия обусловлена, с одной стороны, тем, 
что для функциональных элементов организационной системы характерна возможность 
выступать в различных ролях, т. е. решать те или иные задачи с различной эффективностью, 
а с другой – многообразием этих задач и быстрым изменением внешних условий 
функционирования.  

Совместные (сетевые) образовательные программы – это программы, 
разработанные и/или реализуемые двумя и более образовательными учреждениями с 
целью повышения качества образования на основании развития академической 
мобильности. Совместные образовательные программы предполагают академическую 
мобильность как обучающихся (возможность получения в рамках одной программы 
образовательных услуг в различных образовательных учреждениях), так и обучающих 
(обмен преподавателями, занятыми в проведении тех или иных курсов, использование 
методических ресурсов вузов-партнеров).  
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Академическая мобильность – это перемещение обучающегося на определенный 
период (до одного года) в другое образовательное или научное учреждение (в своей стране 
или за рубежом) для обучения, после чего он возвращается в свое основное учреждение.  

 Внешняя (международная) академическая мобильность – это поездка для обучения, 
проведения исследований или с другими образовательными/научными целями в 
зарубежные образовательные или научные учреждения.  

 Внутренняя (национальная) академическая мобильность – это поездка для 
обучения, проведения исследований и с другими образовательными/научными целями в 
университеты и научные центры на территории РФ.  

 
Модели совместных образовательных программ 

  
Сетевое взаимодействие как организационный феномен содержит в себе огромный 

потенциал. Его реализация позволяет получить не только множество локальных социально-
экономических эффектов, но и эффект синергии. В настоящее время отечественные вузы 
формируют различные виды сетевых структур, взаимодействие в рамках которых 
позволяет получить как частные, так и совокупные эффекты.  

Среди всего многообразия сетей выделяются два типа сетей: иерархические и 
распределенные. Для иерархических сетей характерно то, что их «узлы» несут 
единообразный функционал и пересекающееся содержание. Распределенные сети 
характеризуются тем, что «узлы» этих сетей несут уникальный ресурс, не дублируя, а 
дополняя друг друга. Таким образом, каждый «узел» сети несет в себе вполне определенный 
функционал и содержание.  

Кроме того, иерархическая структура подразумевает вертикальные связи, 
централизованное управление и подчинение. В отличие от иерархической сети, 
распределенная сеть не имеет иерархического характера. Данная сеть объединяет 
равноправных партнеров; ее «узлы» имеют разнообразный функционал, дополняя друг 
друга по содержанию и видам деятельности.  

В связи с появившимися правовыми и ресурсными возможностями рождается 
множество моделей сетевого взаимодействия, которые содержат компоненты, 
характеризуемые функциями, отвечающими запросам участников сети. Например, такие 
компоненты, как акторы (по Т. Парсонсу) сетевого взаимодействия, могут быть 
индивидуальными и коллективными, распределенными по вертикальным и 
горизонтальным уровням, а также могут иметь экстраполяционную систему связей, 
ориентированную на расширение сферы действия и привлечение потенциальных 
участников.  

Приведем примеры моделей сетевого взаимодействия:  
 модель ротации акторов – каждый субъект сети в определенной очередности 

становится участником и лидером сетевого взаимодействия;  
 модель по принципу «тройной спирали» (сетевое взаимодействие на уровнях: 

образовательное учреждение – промышленность, бизнес – власти);  
 двух-, трехуровневые и многоконтурные модели;  
 многоакторная модель многоуровневой системы сетевого взаимодействия;  
 модель, которую можно назвать моделью сети образовательного интернет-

взаимодействия;  
 рамочные модели – рамка территориальных кластеров (образовательных 

округов), рамка отраслевых образовательно‐производственных кластеров;  
 ядерная модель, в основе которой – «центральное» образовательное 

учреждение, имеющее многофункциональную направленность и связанное отношениями 
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взаимодействия с периферийными учебными заведениями, что обеспечивает им доступ к 
образовательным ресурсам коллективного назначения;  

 узловая модель, являющаяся развитием ядерной модели, в которой наряду с 
главным центром появляются промежуточные структуры;  

 модель «интеграция» – создается единое учреждение многофункционального 
назначения;  

 модель «кооперация» – установление правоотношений между участниками 
сетевого взаимодействия посредством частноправовых инструментов, т. е. в договорном 
порядке;  

 модель «ассоциация» (промежуточная форма между двумя предыдущими).  
Многообразие моделей и специфика запросов участников сети может вызвать риск 

несоответствия ожиданиям, что в дальнейшем потребует корректировки модели сетевого 
взаимодействия.  

На основе ассоциативной модели образовательного учреждения было предложено 
создать межрегиональные университетские комплексы. Суть модели состояла в 
организации совместных программ вузами – участниками ассоциации, на базе которых 
должны были быть открыты как филиал ассоциации, так и филиалы самих этих вузов. При 
этом предполагалось, что все вузы вступают в договорные отношения с ассоциацией, 
которая через свой филиал координирует учебные программы всех вузов – участников 
«филиального объединения», совмещая общие курсы для различных вузов и 
специальностей, подбирая преподавателей из различных вузов, участвующих в этой 
деятельности. В результате такой деятельности вузы могли бы привлекать профессорско-
преподавательский состав самой высокой квалификации, а студенты, участвующие в 
эксперименте, могли бы получить возможность обучаться у лучших преподавателей в 
любом из договорившихся вузов.  

Модель «Партнерская сеть» основана на использовании организацией 
образовательных ресурсов других организаций. При реализации данной модели 
обучающимся предоставляется право выбора реализации части ООП в любой организации 
СОП в соответствии с уровнями сетевого взаимодействия при разработке и реализации ООП: 
1) ресурсный обмен; 2) сетевая разработка и реализация отдельных элементов 
образовательных программ; 3) сетевое обучение в других образовательных организациях.  

Идея создания межрегиональных университетских комплексов столкнулась с 
проблемой отсутствия законодательной базы для сетевого взаимодействия и совместной 
образовательной деятельности на основе дистанционных технологий и вместе с тем с 
опасением ряда вузов, что на фоне роста коммерческой самостоятельности они получат 
сильных конкурентов в своем регионе в лице партнеров по ассоциации. Отсутствие закона, 
регламентирующего статус, принципы и технологии дистанционного обучения, затрудняло 
решение поставленной задачи.  

Одной из форм сетевого взаимодействия является консорциум вузов. Его примером 
может служить созданный в 2009 г. на базе Санкт-Петербургского государственного 
университета сервиса и экономики консорциум вузов сервиса, объединяющий 12 вузов РФ с 
численностью 165 тыс. студентов и 7 тыс. преподавателей. В рамках данного консорциума 
обозначено 30 направлений сотрудничества (совместная разработка и реализация 
инновационных проектов, организация мобильности студентов и преподавателей, 
объединенный ГАК, распределенные электронные ресурсы и др.). Стратегической целью 
консорциума является качественная многоуровневая подготовка специалистов для 
индустрии сервиса России, соответствующая международным стандартам. Участники этой 
образовательной структуры позиционируют себя в качестве федеральной инновационной 
площадки, способной самостоятельно решать важные для страны задачи.  
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Однако в развитии сетевого взаимодействия вузов имеется ряд нерешенных 
проблем. Зарубежная практика свидетельствует, что сетевая система должна выстраиваться 
на базе центров совершенства (передовые вузы, НИИ, инновационные предприятия) и 
управляться в рамках самой сети, а не подчиняться приказам из единого центра. Участники 
сетевого взаимодействия должны быть независимыми и иметь объединяющую цель.  

Важнейшее требование к участникам сетевого сообщества – готовность 
предоставить ресурсы для общих целей. Открытый доступ к ресурсам всех участников сети 
позволяет не только быстро их аккумулировать, но и оперативно перераспределять. Между 
тем в отечественной высшей школе слабо отработаны механизмы эффективного обмена 
идеями, знаниями, опытом, лучшими практиками и технологиями.  

Безусловно, эффективное решение этих задач невозможно без использования 
современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), являющихся 
основной технологической платформой развития сетевых форм взаимодействия. Данное 
условие не всегда соблюдается.  

Взаимодействие участников сети организуется, как правило, не по 
административным каналам. Оно актуализируется объективной потребностью в 
коммуникации, что обусловливает широкий спектр возможных взаимосвязей и 
множественность их уровней и требует принципиально новых подходов к решению 
проблем лидерства и менеджмента. Лидером в сети может быть любой человек или 
организация, обладающие финансовым, производственным, коммуникативным, 
экспертным или иным ресурсом.  

Итак, сетевая модель должна, с одной стороны, обеспечивать возможность выбора 
альтернатив развития, а с другой – служить защитным механизмом для участников сетевого 
взаимодействия в условиях высокой неопределенности внешней среды.  

Сетевая модель взаимодействия университетов представляет собой процесс, в 
котором университеты связываются в глобальную сеть. Интерактивность между 
локальными университетами образует постоянно меняющуюся сеть и позволяет говорить о 
пространстве потоков.  

Сетевое взаимодействие образовательных учреждений позволяет решать следующие 
проблемы:  

 комплексно решать сложные задачи, с которыми одному образовательному 
учреждению справиться бывает не под силу;  

 саморегулировать взаимодействие образовательных учреждений и субъектов 
образовательной деятельности в них;  

 стимулировать применение новых технологий в образовательных 
учреждениях;  

 расширять сферу социализации обучающихся, выводить их за рамки 
отдельного образовательного учреждения;  

 создавать условия для развития субъекта образовательного пространства, 
предоставлять возможности для реализации индивидуальных образовательных проектов;  

 разрабатывать инновационные формы взаимодействия.  
В настоящей статье представлен опыт сетевого взаимодействия реализации 

магистерской программы «Школьная психология», который был получен в рамках Проекта 
Ф-107.056 «Разработка и апробация новых модулей основной профессиональной 
образовательной программы профессиональной (педагогической) магистратуры в рамках 
укрупненной группы специальностей «Образование и педагогика» по направлению 
подготовки «Психолого-педагогическое образование» (Педагог-психолог) на основе 
организации сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования и общего образования, и предполагающей углубленную 
профессионально-ориентированную практику студентов». 
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Вузом-исполнителем проекта явился Московский городской психолого-
педагогический университет. Вузами-соисполнителями (партнерами) – Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет, Уральский государственный 
педагогический университет, Забайкальский государственный университет, Красноярский 
государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева.  

Основными критериями, позволившими выстроить взаимодействие «по 
горизонтали» (между вузами–партнерами)  стали: 

 согласованность теоретико-методологических позиций по вопросам 
организации, содержания, форм, методов обучения и ожидаемых образовательных 
результатов; 

 возможность использования образовательных ресурсов вуза-партнера 
(наличие РПД дисциплины, учебно-методическое обеспечение дисциплины, ФОСы и пр.); 

 наличие высококвалифицированного ППС, готового к реализации ОП 
(модуля) в сетевой форме. 

Среди основных направлений сетевого взаимодействия были определены: 
1) апробация модулей основной профессиональной образовательной программы 

профессиональной (педагогической) магистратуры «Школьная психология» в рамках 
укрупненной группы специальностей «Образование и педагогика» по направлению 
подготовки «Психолого-педагогическое образование» (Педагог-психолог); 

2) создание эффективной модели профессионализации (усиления практической 
направленности) будущих педагогов-психологов на основе сетевого взаимодействия 
университета с общеобразовательными организациями («школьно-университетское 
партнерство»); 

3) оценка сформированности образовательных результатов (профессиональных 
компетенций) на основе процедуры независимой экспертизы.  

В основу организации работы с сетевыми партнерами были положены следующие 
принципы: 
 субъект-субъектное взаимодействие; 
 возможность инициативы каждого участника взаимодействия; 
 распределение ответственности при общих задачах деятельности; 
 распределение ресурсов и возможностей инфраструктуры; 
 понимание частичности своего содержания и возможностей его взаимного 

дополнения; 
 выстраивание многообразных возможных путей движения при общности цели. 

При выстраивании взаимодействия «по вертикали» особое внимание уделялось выбору 
общеобразовательных организаций (стажировочных площадок). Ориентируясь на принцип 
добровольности, изначально к сотрудничеству были приглашены все желающие 
общеобразовательные учреждения г. Екатеринбурга, среди которых по результатам 
общественной экспертизы были отобраны три: МАОУ гимназия № 47, МАОУ средняя 
образовательная школа № 197, МБОУ СОШ № 11. Названные образовательные учреждения 
являются современными образовательными комплексами со сформированной и устойчивой 
образовательной средой. Их деятельность основывается на принципах гуманизма, 
приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 
личности, светского характера образования. Основные общеобразовательные программы 
(начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования) 
построены в традициях культурно-исторического и деятельностного подходов, 
обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного стандарта, 
базисного федерального учебного плана и примерных основных образовательных программ 
с учетом возрастных возможностей, запросов и потребностей обучающихся и их родителей. 
В образовательном процессе широко используются современные образовательные 
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технологии, активные и интерактивные формы проведения учебных занятий с целью 
формирования и развития ключевых компетентностей обучающихся. Во всех 
образовательных учреждениях – высококвалифицированный педагогический коллектив, 
среди педагогов – победители и призеры ежегодных конкурсов профессионального 
мастерства, кандидаты наук, методисты-тьюторы образовательных программ по 
технологии введения ФГОС. Эффективность образовательной деятельности обусловлена 
системным характером организации образовательного процесса, преемственностью его 
основных компонентов, единством целей работы педагогического коллектива и 
психологической службы. Заметим, что наличие в образовательном учреждений в качестве 
структурного элемента психологической службы, специалисты которой способны 
осуществлять психолого-педагогическую деятельность на высоком профессиональном 
уровне, а также исполнять обязанности психолога-супервизора, явилось одним из ключевых 
критериев отбора [1]. 
Таким образом, основными критериями при реализации сетевого взаимодействия по 
вертикали стали следующие.  

 Образовательная организация имеет сформировавшуюся и устойчивую 
образовательную среду. 

 Образовательная организация реализует культурно-исторический, 
деятельностный и компетентностный подходы в образовании. 

 Образовательная организация имеет развитую материально-техническую 
базу.  

 Педагогический коллектив постоянно осваивает новый опыт, внедряет 
инновационные технологии, демонстрирует высокий уровень 
профессионального мастерства.  

 Образовательная организация имеет в качестве структурного элемента 
социально-психологическую службу. 

 В образовательной организации работает педагог-психолог, 
удовлетворяющий критериям супервизора. 

Для обеспечения «единого профессионального поля» с представителями 
общеобразовательных учреждений была проведена серия методологических и 
методических семинаров, где рассматривались вопросы модернизации педагогического 
образования, требования к реализации основных образовательных программ, сетевым 
партнерам и психологу-супервизору; обсуждались программы модулей, согласовывались 
методические рекомендации по производственной практике в рамках каждого модуля, 
обсуждались зоны ответственности каждой из сторон.  

Так, если представители вуза реализуют теоретическое обучение, осуществляют 
научное руководство деятельностью студента, оказывают консультативную помощь, то  
образовательные организации обеспечивают супервизию при прохождении студентами 
практики. Содержательно суть супервизии состояла в сотрудничестве двух психологов, один 
из которых, более опытный (супервизор) помогает другому, менее опытному 
(обучающемуся), описать и проанализировать его деятельность, выявить затруднения, 
возникающие в ней, и понять их причины, наметить пути дальнейшей работы, повысить 
уровень теоретических и практических компетенций, получить обратную связь. Тем самым 
решаются основные задачи супервизии: обеспечение профессионального развития 
молодого специалиста; стимуляция развития у него специальных навыков и компетенций; 
увеличение ответственности молодого специалиста по отношению к качеству, содержанию 
и эффективности его профессиональной деятельности.  

Анализируя опыт сетевого взаимодействия при реализации магистерской 
программы «Школьная психология», мы зафиксировали ряд эффектов, имеющих 
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существенное значение как для процесса подготовки магистрантов, так и для организаций-
партнеров, а именно: 

1) приведение содержания и форм подготовки в соответствие со стандартом 
профессиональной деятельности педагога-психолога;  

2) перераспределение ресурсов образовательной программы в пользу 
увеличения практики; 

3) пересмотр концепции производственной практики в соответствии с 
принципом распределенности и парциальной включенности в структуру учебного модуля; 

4) повышение качества подготовки будущих педагогов-психологов, переход от 
специалиста «знающего» к специалисту «умеющему» посредством переплетения теории и 
практики, что позволяет студентам осмыслить содержание аудиторных занятий, собрать 
эмпирический материал, который становится основанием для рефлексии своего психолого-
педагогического опыта, является залогом успешного присвоения трудовых функций и 
овладения профессиональными действиями педагога-психолога; 

5) усовершенствование учебно-методического обеспечения за счет привлечения 
ресурсов партнеров; 

6) оформление профессиональных сообществ по конкретным направлениям 
деятельности педагога-психолога; 

7) разработка инструментов оценки промежуточного и итогового контроля 
уровня достижений будущих педагогов-психологов;  

8) предложение и проверка процедур оценки готовности выпускников к 
профессиональной деятельности;  

9) запуск механизма обратной связи с работодателями для верификации 
перечня образовательных результатов, форм и методов обучения. 

Естественно, что в рамках подобного взаимодействия изменяется характер труда и 
преподавателя, и студента. 

Это связано, прежде всего, со следующими обстоятельствами: происходит переход от 
планирования деятельности преподавателя к планированию деятельности (событий, 
достижений) студента; изменяется роль преподавателя –  преподаватель как фасилитатор 
(обеспечивает успешную групповую коммуникацию), преподаватель как активатор 
(активизирует познавательную деятельность); происходит  включение в 
профессиональные сообщества по конкретным направлениям деятельности педагога-
психолога; преимущественно используются интерактивные технологии обучения 
(симуляции, игры, обучение через исследования; индивидуализация обучения; проблемное 
обучение и пр.) и возможности электронных образовательных ресурсов. В обучении   
студента увеличивается доля самостоятельной работы, его подготовка отличается 
практической ориентированностью и открытостью образовательного пространства.  

В ходе взаимодействия нами были определены некоторые проблемные зоны, 
которые характеризовали процесс взаимодействия и «по горизонтали», и «по вертикали». 

При сетевом взаимодействии «по вертикали» были обозначены следующие 
проблемы: подбор стажировочных площадок, удовлетворяющих требованиям; отсутствие 
опыта супервизии у педагогов-психологов; недостаточная осведомленность супервизоров о 
процессах модернизации педагогического образования; рассогласованность планов вуза и 
стажировочных площадок; отсутствие механизма оплаты труда супервизоров. 

«По горизонтали» были выделены проблемы следующего характера: согласование 
нормативной документации с вузами-партнерами; необходимость перестройки 
(корректировки)  учебных планов; изменение алгоритма организации образовательного 
процесса; отсутствие единого образовательного портала вузов-партнеров; «ригидность» 
стиля педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава; 
недостаточная мотивированность студентов. 
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Безусловно, решение обозначенных вопросов является одним из ключевых 
направлений работы по усовершенствованию механизма сетевого взаимодействия.  
Размышляя над возможными вариантами их решения, мы предлагаем следующие 
перспективные, с нашей точки зрения, способы их нивелирования:  совершенствование 
внутривузовского механизма разработки нормативных документов; разработка модульных 
учебных планов; повышение квалификации профессорско-преподавательского и  учебно-
вспомогательного состава и супервизоров; создание внутривузовской библиотеки модулей; 
создание базовых кафедр на базе общеобразовательных организаций; разработка 
сопряженных планов работы вуза и общеобразовательной организации; разработка 
механизмов стимулирования участников сетевого взаимодействия и др. 
Таким образом, опыт реализации сетевого взаимодействия в рамках проекта «Разработка и 
апробация новых модулей основной профессиональной образовательной программы 
профессиональной (педагогической) магистратуры в рамках укрупненной группы 
специальностей «Образование и педагогика» по направлению подготовки «Психолого-
педагогическое образование» (Педагог-психолог) на основе организации сетевого 
взаимодействия образовательных организаций, реализующих программы высшего 
образования и общего образования, и предполагающей углубленную профессионально-
ориентированную практику студентов»» позволяет сделать вывод, что в условиях 
модернизации психолого-педагогического образования, сетевое взаимодействие обладает 
существенными ресурсными возможностями, обеспечивающими практико-
ориентированную подготовку, содействующими постановке и решению задач перехода от 
знаниевой педагогики к практико-ориентированному обучению. 
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Russia's integration into the international educational space increases the significance of the 
problem of academic mobility, providing students and teachers with the right to choose from a 
wide range of programs, forms and methods of training, and highlights the importance of 
establishing an inter-university networking system. The article describes the experience of 
networking in the context of implementation of the master's programme in "School Psychology". 
It outlines the basic dimensions of networking as well as its main outcomes and effects for all 
participants, reveals the problems and ways of dealing with them. In general, networking is 
becoming one of the most effective mechanisms for the development of educational activities 
and solving urgent problems in modernization of education, development of mobility in 
education, including virtual mobility; it has significant resource potential that provides practice-
oriented training thus facilitating the transition from the knowledge-based pedagogy to the 
practice-oriented teaching. 

Keywords: education, modernization of education, networking, networking participants. 
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Методические проблемы организации учебного модуля в 
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Чернушевич В.А.,   
доцент кафедры юридической психологии и права факультета юридической 
психологии, МГППУ, Москва, Россия,chernushevichva@mgppu.ru 

Раскрываются методические особенности реализации учебного модуля «Психологическая 
профилактика нарушений поведения и отклонений в развитии» магистерской 
программы «Школьная психология» в рамках апробации. Магистерская программа была 
разработана в соответствии с Профессиональным стандартом «Педагог-психолог 
(психолог в сфере образования)». Обоснована цель модуля, его место в программе. 
Раскрываются основные пути формирования компетенций, которые заложены в 
образовательном стандарте, но выбраны в соответствии с профессиональными 
действиями профессионального стандарта. Предлагаются методические принципы 
построения учебного модуля практико-ориентированной подготовки, основной из 
которых – рефлексивно-деятельностный характер сетевого взаимодействия. Предложено 
деятельностное содержание учебного модуля«Психологическая профилактика 
нарушений поведения и отклонений в развитии», основанное на содержательном 
психологическом определении психопрофилактики как направления профессиональной 
деятельности психолога. Описаны те образовательные результаты, которыхдостигают  
магистранты в случае успешного прохождения данного модуля, отражены некоторые 
проблемы, выявленные в рамках апробации учебного модуля. 

Ключевые слова: магистратура, учебный модуль, сетевое взаимодействие, практика, 
формирование компетенций, деятельностный подход, методические принципы, 
психологическая профилактика, девиантное поведение. 
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Цель разработки 

Модуль «Психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в развитии» 
является частью магистерской программы «Школьная психология» по направлению 
подготовки «44.04.02. Психолого-педагогическое образование» (педагог-психолог). Цель 
модуля – подготовка с использованием современных технологий и в соответствии с 
актуальными запросами практикиспециалистов-психологов системы образования, которые 
способны оказывать психолого-педагогическую помощь несовершеннолетним с 
проблемами в поведении и отклонениями в развитии, влияющими на поведенческие 
особенности. Подготовка специалистов выстраивается на основе интеграции современных 
достижений науки и инновационных психолого-педагогических технологий, а также 
углубления практико-ориентированной направленности обучения как фундамента 
профессиональной позиции специалиста. 

Методологические основания разработки 
Методологическую основу модуля составляютдеятельностный и контекстный 

подходы, обеспечивающие проблемную практико-ориентированную и проектную 
направленность образовательного процесса. Новизной разработки является реализация 
принципиальных требований деятельностного подхода, воплощенных в методической 
схеме модуля: во-первых, реализация синтеза содержания дисциплин в рамках 
профессиональной деятельности, во-вторых, рефлексивная связь программирования 
профессиональной деятельности с реализацией программы. Контекстный подход задает в 
качестве обязательного требования непосредственное погружение магистранта в реальную 
производственную ситуацию, начиная от личного контакта с субъектом запроса на 
психопрофилактическую деятельность и завершая реализацией психопрофилактической 
программы и получением обратной связи от заказчика.  
Дополнительно при подготовке магистров уделяется внимание все более актуальным 
клинико-психологическим проблемам девиантного поведения, методам и технологиям 
комплексной психолого-педагогической помощи, что расширяет репертуар 
профессиональных возможностей специалиста. 

Предыстория разработки: содержание и принципиальная схема модуля 
При разработке структуры модуля был системно обобщен уже имевшийся 

разнородный опыт. 
Проблема практико-ориентированной подготовки, синтеза учебных предметов через 
рефлексию в нормы и практику профессиональной деятельности изначально решалась в 
образовательных программах факультета либо за счет сочетания практики и 
соответствующих учебных дисциплин (например, психодиагностических) [4], либо за счет 
синтеза учебных предметов между собой и с практической профессиональной 
деятельностью в рамках формирования проектных компетенций в процессе освоения 
технологий социального проектирования [5]. 

Модуль «Психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в 
развитии» предусмотрен на II курсе магистратуры «Школьная психология» и не может 
проводиться раньше, чем магистранты пройдут предыдущие модули (что было заложено 
при проектировании данного модуля) и ими будут освоены психодиагностическая, 
консультативная, психокоррекционная и просветительская деятельность психолога. В 
модуль включены: ознакомительная часть производственной практики, дисциплина 
«Профилактика девиантного поведения», дисциплина «Практикум по разработке программ 
профилактики нарушений поведения», дисциплина практикума «Отклоняющееся развитие: 
девиантное поведение и дизонтогенез», дисциплина практикума «Онтогенез: проблемы 
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аномального развития психики и нарушений поведения», производственная практика, 
НИРС. 

Образовательные результаты освоения учебного модуля учитывали следующие 
требования Профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)». 

 
 

Трудовое действие Профессионального 
стандарта «Педагог-психолог», которое 
осваивается в модуле 

Профессиональные компетенции 
(владеть) ПК 

Выявление условий, неблагоприятно 
влияющих на развитие личности обучающихся 

Способность  проводить диагностику 
психического  развития детей и 
подростков (ПК-1).  
Способность  проводить диагностику 
образовательной  среды, определять 
причины нарушений в  обучении, 
поведении и развитии детей  и 
подростков (ПК-7) 

Разработка психологических рекомендаций по 
проектированию образовательной среды, 
комфортной и безопасной для личностного 
развития обучающегося на каждом возрастном 
этапе, для своевременного предупреждения 
нарушений в развитии и становлении 
личности, ее аффективной, интеллектуальной 
и волевой сфер 

Способность  проводить диагностику 
образовательной  среды, определять 
причины нарушений в  обучении, 
поведении и развитии детей  и 
подростков (ПК-7). 
Способность  консультировать 
педагогов, администрацию, 
обучающихся по вопросам оптимизации 
учебного процесса (ПК-9) 

Планирование и реализация совместно с 
педагогом превентивных мероприятий по 
профилактике возникновения социальной 
дезадаптации, аддикций и девиаций поведения 

Способность  проектировать 
профилактические и коррекционно-
развивающие программы  (ПК-2) 
 

Разъяснение субъектам образовательного 
процесса необходимости применения 
сберегающих здоровье технологий, оценка 
результатов их применения 

Способность  конструктивно 
взаимодействовать со  смежными 
специалистами по вопросам развития 
способностей детей и подростков  (ПК-
4) 

Разработка рекомендаций субъектам 
образовательного процесса по вопросам 
психологической готовности и адаптации к 
новым образовательным условиям 
(поступление в дошкольную образовательную 
организацию, начало обучения, переход на 
новый уровень образования, в новую 
образовательную организацию) 

Способность  разрабатывать 
рекомендации субъектам  образования 
по вопросам развития и  обучения 
ребенка (ПК-6) 

Разработка рекомендаций для педагогов, 
преподавателей по вопросам социальной 
интеграции и социализации дезадаптивных 
обучающихся и воспитанников, обучающихся с 
девиантными и аддиктивными проявлениями 

Способность  проектировать стратегию 
индивидуальной  и групповой 
коррекционно-развивающей работы с 
детьми на основе результатов 
диагностики (ПК-3) 
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в поведении  
Ведение профессиональной документации 
(планы работы, протоколы, журналы, 
психологические заключения и отчеты) 

Умение  организовывать 
рефлексию профессионального опыта 
(собственного и других специалистов) 
(ПК-49) 

 
Апробация разработки 

В 2014-2015 гг. проходила апробация модуля в МГППУ. В апробации приняли участие 
магистранты II курса. На подготовительном этапе проводилось вступительное 
тестирование, которое обнаружило недостаточноглубокие знаниямагистрантов в области 
девиантного поведения, отклоняющегося развития и профилактики данных феноменов как 
направления деятельности психолога. У двух третей магистрантов результаты были 
невысокими, уодной трети – ниже среднего. Большинство затруднений возникли с теми 
вопросами, которые касались определения специфики девиантного поведения и 
отклоняющегося развития, организационных моментов, а также относились к определению 
парадигмы проведения психопрофилактической работы. Таким образом, мотивация на 
прохождение апробации была обусловлена реальными пробелами в знаниях в данной 
области. 

Апробацию в рамках модуля проходили следующие дисциплины: «Методология и 
методы организации научного исследования»; «Профилактика девиантного поведения»; 
«Практикум по разработке программ профилактики нарушений поведения»; практикум 
«Отклоняющееся развитие: девиантное поведение и дизонтогенез». Кроме того, 
магистранты проходили производственную практику (4 недели), результаты которой были 
проанализированы в ходе НИРС.  

 Открывала модуль дисциплина «Методология и методы организации научного 
исследования», в ее рамках магистранты систематизировали знания в области методологии 
современной психологической науки. После изучения данной дисциплиныобучающиеся 
вышли на установочную конференцию, где им были представлены база образовательной 
организации, цели, задачи (т. е. программа), а также сообщалось, что практика состоит из 
двух больших частей, которые организационно разделяет и содержательно объединяет  
блок теоретико-методических дисциплин по теме модуля.  

Выбор стажировочной площадки в рамках сетевого взаимодействия опирался на 
уровень и универсальность профессиональной подготовки психолога-супервизора базы и 
возможность практического участия магистрантов во всем цикле психопрофилактической 
работы. На этапе апробации модуля было отдано предпочтение средней 
общеобразовательной школе, поскольку у учреждения и его психологической службы уже 
имеется успешный опыт учебной работы по практической подготовке студентов [3]. 

Первая часть практики (на первой неделе) проводилась перед началом 
теоретических курсов и практикума по теме модуля. Основная ее цель – мотивация 
магистрантов к освоению теоретических и методических ориентиров в работе по 
психологической профилактике нарушений поведения и отклонений в развитии. 
Магистранты ознакомились непосредственно с работой по психологической профилактике, 
которую ведут специалисты по разным запросам, с использованием разных методов и 
технологий работы. Интегральным итогом данного этапа практики выступало   
предварительное самоопределение магистранта относительно запроса на 
профилактическую работу, который он будет отрабатывать во второй части практики, и 
способов, используемых при этом. 

После завершения первой части практики в учреждении магистранты на базе 
Университета получали теоретическую подготовку (по дисциплинам «Профилактика 
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девиантного поведения», «Отклоняющееся развитие: девиантное поведение и 
дизонтогенез») и вырабатывали ряд практико-ориентированных умений (в рамках 
дисциплин «Профилактика девиантного поведения» и «Практикум по разработке программ 
профилактики нарушений поведения»). Все умения магистранты сразу же имели 
возможность отработать на базе образовательного учреждения в рамках практики.  

Основой для данных дисциплин служит содержательное определение 
психологической профилактики (Н.В.Богданович, В.В.Делибалт и А.В.Дегтярев) как 
«направления деятельности психолога, целью которого является создание ресурсных 
условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 
преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение 
устойчивости к неблагоприятным факторам» [1, c. 4].  

Соответственно после прохождения всех дисциплин на базе Университета, 
магистранты окончательно погружались в реализацию профилактических программ, т.е. во 
вторую часть практики. Здесь продолжалась профессиональная работа по психологической 
профилактике. В начале этого этапа магистранты посещали базу для   уточнения запроса, 
проведения диагностики, консультаций со специалистами, участия в консилиумах и т.д. 
Важно, что чем больше магистранты получали знаний и практических умений на базе 
Университета, тем больше они проводили времени в образовательной организации для 
реализации своих проектов и интеграции их в практику работы учреждения [2].Затем они 
возвращались в Университет для рефлексии собственной деятельности. Те частные случаи, 
с которыми они работали, должны были получить теоретическое осмысление. В частности, 
в ходе НИРС магистранты должны: обосновать актуальность и современное состояние 
проблемы; сделать анализ основных концепций, которые лежат в основе выбранной темы; 
сформулировать цели и задачи профилактической программы в рамках выбранной 
теоретической модели; реализовать программу профилактики на базе практики с 
последующей рефлексией (в первую очередь, здесь важно теоретическое осмысление 
данного опыта); провести оценку эффективности реализуемой программы профилактики (в 
том числе проанализировать оценку супервизора). 

Итоговым и самым важным методом апробации является метод презентации 
проектов.  Полученные результаты по всему модулю представлялись в виде презентаций на 
итоговой конференции, где магистранты демонстрировали как теоретическую 
подготовленность, так и практическую реализацию программ профилактики, а также 
владение всеми компетенциями по практике. Это – публичное действие, и на него   
приглашались как специалисты кафедр, так и специалисты баз образовательного 
учреждения. Магистранты, представляя свой проект, демонстрировали развитие всех 
компетентностей, а также практическую реализацию (в ходе производственной практики) и 
теоретическое осмысление (в ходе НИРС). Проводилась открытая защита на комиссии, где 
все участники имели возможность задавать вопросы. 

В конце модуля проводилось также завершающее тестирование, которое позволило 
проконтролировать, как изменились знания у магистрантов. В целом все магистранты  
показали достаточный уровень усвоения знаний: две трети выполнили тестирование с 
результатами выше среднего, одна треть –с довольно высокими; практико-
ориентированные задания (кейсовые ситуации) были выполнены всеми, из чего можно 
заключить, что основные компетенции были освоены. 

Результаты апробации модуля показали, что учебно-методические комплексы не 
требуют существенной доработки, а предполагают внесение незначительных дополнений и 
корректировок, например, в части актуализации рекомендуемой литературы и интернет-
источников. Также были выявлены проблемы в организации и проведении обучения и 
итогового квалификационного испытания, основная из которых – недостаточная 
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согласованность требований базы и Университета в процессе обучения, что обусловлено, по 
нашему мнению, первым опытом такого плотного сотрудничества. Понимание этой 
проблемы открывает дальнейшие перспективы в совершенствовании модульной 
подготовки.  

Вместе с тем апробация позволила уточнить систему требований, на которых 
строится модуль в системе деятельностной подготовки в магистратуре. 

 С первого дня обучения в модуле должен быть обеспечен контакт 
магистранта с целостностью осваиваемой  профессиональной деятельности и 
ее контекстом в организации –стажировочной площадке, это позволяет 
решить проблему самоопределения магистранта в образовательном 
пространстве.  

 Особое внимание в рамках модульной организации обучения должно 
уделяться проблеме учебной и профессиональной мотивации. 
Профессиональная мотивация обеспечивается  за счет личного контакта  
студентов-психологов с  субъектами запроса на психологическую помощь. Это 
– принципиальное положение модульной организации практической 
подготовки, поскольку разработанные программы профилактики 
предназначены для реализации с активным участием субъектов запроса. 

 В учебных дисциплинах, сопровождающих практику, должна быть 
представлена вся полнота осваиваемой профессиональной деятельности (в 
данном случае – психологической профилактики нарушений поведения и 
отклонений в развитии), выраженная в цикле связанных в определенной 
последовательности видов деятельности, необходимых и достаточных для 
реализации психопрофилактической цели, определяемой запросом на 
психологическую помощь. Теоретические и практические учебные 
дисциплины должны быть содержательно, а именно рефлексивно-
деятельностно, связаны с практикой. То есть дисциплина подключается к 
практике как нормирующая ее и как обеспечивающая критическую 
рефлексию уже полученного опыта для его осмысления. Следствием этого 
принципа является сложное переплетение дисциплин модуля с 
практическими опытами магистрантов на стажировочной площадке, 
отражающееся в учебном расписании.  

Поэтапный рефлексивный анализ реализации программы деятельности на базе 
практики позволяет поддерживать  мотивацию магистрантов, создавая эффект опыта 
позитивных достижений на всех этапах модульной подготовки. Имеются в виду, прежде 
всего, два основных этапных результата – программа профилактической работы, оцененная 
участниками как соответствующая запросу, и завершенная, реализованная согласно 
программе профилактическая работа. Здесь снимаются  проблема мотивации и проблема 
адекватности действий магистранта в образовательной среде на всех этапах его работы. 

Обязательным для рефлексивной проработки является опыт установления 
контактов магистранта со всеми субъектами образовательного пространства, в котором 
разворачивается психопрофилактическая деятельность. Таким образом снимается 
проблема адекватного соучастия в профилактической работе субъектов образовательного 
пространства, проблема формального к ней отношения, поскольку именно формализм этого 
участия рождает множество в том числе организационных проблем. Магистрант вносит в 
образовательную среду свой проект, и чем он масштабнее, тем больше ресурсов должна 
занимать работа по обеспечению  взаимодействия с другими субъектами образовательного 
пространства (педагогами, линейными руководителями, классными руководителями, 
воспитателями, социальными работниками). 
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Модульная организация обеспечивает трансляцию научных разработок кафедры 
через магистрантов в практическую деятельность специалистов базы практики. Снимается 
проблема разрозненности учебных предметов, имеющих существенно различный уровень 
обобщенности знаний, зачастую не деятельностно отформатированных. В рамках 
тематически нацеленного на психопрофилактическую деятельность модуля синтез 
разнопредметных знаний становится задачей не только магистранта, но и выпускающей 
кафедры, специалисты которой должны взаимодействовать на этапе   включения в 
программы профилактики своих разработок и на этапе рефлексивной оценки их 
продвижения в практику базового учреждения. 

Проблема индивидуализации подготовки решается за счет личных и ответственных 
контактов магистранта с заказчиком, поставщиком запроса, с первых дней прохождения 
практики.  

Выводы 
Разработка и апробация учебного модуля магистерской программы показали, что 

модульный принцип организации учебного процесса наилучшим образом соответствует 
компетентностному и деятельностному подходам. Однако обязательными условиями 
достижения образовательных результатов являются, во-первых, практико-центричность 
входящих в модуль учебных дисциплин, во-вторых, особая рефлексивно-деятельностная 
связь их с практикой и между собой. Обязательное условие успеха образовательной 
программы в целом и каждого учебного модуля в частности – преемственность 
формируемых профессиональных компетенций от модуля к модулю. 
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The article explores features of providing training in the approbated module “Prevention of 
Behavioural and Developmental Disorders” within the master’s programme in School 
Psychology. The programme was developed in accordance with the professional standard for 
educational psychologists. The article outlines the aims of the module and its place in the context 
of the programme in general and reveals the main ways of developing competencies specified in 
the educational standard but selected with respect to professional activities defined by the 
professional standard. The article also suggests some methodological principles of designing an 
educational module in practice-oriented training, among which the basic one is reflective 
activity-based networking. An activity-based content of the module is proposed basing on the 
psychological definition of prevention as one of the core activities in a psychologist’s work. 
Finally, the article describes educational outcomes in graduate students upon successful 
completion of the training, and reflects upon certain problems revealed during the approbation 
of the module.  
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Представлен опыт организации профессионально-ориентированной практики 
магистрантов в условиях сетевого взаимодействия. Модель углубленной 
профессионально-ориентированной практики студентов по программе магистратуры по 
направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» создана и 
апробирована при участии ведущих педагогических вузов РФ в проекте «Разработка и 
апробация новых модулей основной профессиональной образовательной программы 
профессиональной (педагогической) магистратуры в рамках укрупненной группы 
специальностей “Образование и педагогика” по направлению подготовки “Психолого-
педагогическое образование” (педагог-психолог) на основе организации сетевого 
взаимодействия образовательных организаций, реализующих программы высшего 
образования и общего образования, и предполагающей углубленную профессионально-
ориентированную практику студентов». Модель углубленной профессионально-
ориентированной практики построена на основе реализации деятельностного и 
компетентностного подходов. Практическая подготовка магистрантов ориентирована на 
структуру и содержание трудовых функций (действий), определенных 
Профессиональным стандартом «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)».  

Ключевые слова: модернизация образования, компетентностный подход,  практика, 
сетевое взаимодействие, стажировочная площадка. 

Для цитаты: 

Гутина Г.Ю., Емельянова И.В.  Организация профессионально-ориентированной практики 
магистрантов в условиях сетевого взаимодействия [Электронный ресурс] // Психологическая наука и 
образование psyedu.ru. 2016. Том 8. № 3. C. 85–94 doi: 10.17759/psyedu.2016080308 

For citation: 

Gutina G.Yu., Yemelyanova I.V. Professionally Oriented Practice in Graduate Students in the Context of 
Networking between University and School [Elektronnyi resurs]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie 
PSYEDU.ru [Psychological Science and Education PSYEDU.ru], 2016, vol. 8, no. 3, pp. 85–94 doi: 
10.17759/psyedu.2016080308. (In Russ., abstr. in Engl.) 

Внедрение профессиональных стандартов в сферы трудовой деятельности, в частности, в 
образование, предполагает обязательное усиление практической профессионализации 
будущих педагогов и психологов. В связи с этим проектирование практико-
ориентированных основных образовательных программ (ООП), нацеленных на подготовку 
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специалиста, способного самостоятельно решать трудовые задачи в соответствии с 
Профессиональным стандартом «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 
является актуальным и востребованным современной школой [5]. 

В 2014–2015 гг. по госконтракту Министерства образования и науки РФ № 
05.043.12.0018 от 23 мая 2014 г. был реализован проект, цель которого состояла в 
разработке ООП магистратуры «Школьная психология» [3]. В самом названии проекта 
обозначены ключевые механизмы профессиональной подготовки специалистов для Новой 
школы: «Разработка и апробация новых модулей основной профессиональной 
образовательной программы профессиональной (педагогической) магистратуры в рамках 
укрупненной группы специальностей “Образование и педагогика” по направлению 
подготовки “Психолого-педагогическое образование” (педагог-психолог) на основе 
организации сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования и общего образования, и предполагающей углубленную 
профессионально-ориентированную практику студентов». 

Модель углубленной профессионально-ориентированной практики в ООП 
магистратуры «Школьная психология» разработана коллективом сотрудников Московского 
государственного психолого-педагогического университета, Волгоградского 
государственного социально-педагогического университета, Красноярского 
государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева, Екатеринбургского 
государственного педагогического университета. Непосредственный вклад в содержание 
практик и разработку вариативных механизмов их реализации внесли сотрудники 
стажировочных площадок. 

Модель углубленной профессионально-ориентированной практики будущих 
школьных психологов базируется на идеях культурно-исторической научной школы Л.С.   
Выготского. Эти идеи получили развитие в теориях планомерного поэтапного 
формирования умственных действий и понятий П.Я. Гальперина, развивающего обучения 
В.В. Давыдова, учебной деятельности В.В. Давыдова и Д.Б.  Эльконина, коллективно-
распределенной учебной деятельности В.В. Рубцова. Вклад этих теорий в практику 
российского образования трудно переоценить. В значительной степени благодаря созданию 
научно обоснованных технологий обучения, развития, воспитания детей и молодежи и 
широкому применению этих технологий в детских садах, школах, колледжах, вузах наше 
образование обладает долгосрочным конкурентным потенциалом. К примеру, новые 
Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, 
безусловно, построены на вышеназванных теориях. Поэтому подготовка школьного 
психолога должна учитывать данный факт и строиться на согласованных теоретико-
методологических принципах общего и высшего образования.  

В развитие этого тезиса укажем основания углубленной профессионально-
ориентированной практики, в частности, учащихся магистратуры: 1) деятельностный и 
кометентностный подходы к формированию образовательных результатов ООП; 2) 
организация сетевого сотрудничества вуза и образовательных организаций – партнеров в 
области распределенного формирования профессиональных компетенций у магистрантов 
под руководством опытных наставников – психологов-супервизоров. Рассмотрим эти 
основания подробнее. 

 Деятельностный и кометентностный подходы к формированию 
образовательных результатов ООП  (И.А. Зимняя, А.Г. Каспржак, А.Н. Леонтьев, 
О.Е. Лебедев, Д.Б. Эльконин, А.В. Хуторской и др.). 
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В настоящее время Европейским сообществом в профессиональном образовании 
особое внимание уделяется пяти ключевым компетенциям: информационной, когнитивной, 
коммуникативной, социальной, специальной. 

Таблица 1 

Ключевые компетенции современного специалиста [2] 

Компетенция Что должен уметь специалист 

Информационная компетенция: 

поиск необходимой информации 
Работать с различными источниками информации; 
проводить профессионально-экспертный отбор 
информации 

Когнитивная компетенция: 

аналитическая работа с 
информацией  

Устанавливать взаимосвязи между событиями; 
критически относиться к получаемой информации; 
рефлексивно относиться к собственному 
профессиональному опыту 

Коммуникативная компетенция:  

сотрудничество с участниками 
образовательного процесса, СМИ 

Уметь войти в группу или коллектив и внести свой 
вклад; улаживать разногласия и конфликты 

Социальная компетенция: 

активно и ответственно 
включаться в 
профессиональную 
деятельность 

Нести ответственность за ход и результаты 
профессиональной деятельности; организовывать 
свою работу; повышать свой профессиональный 
статус 

Специальная компетенция:  

адаптироваться к меняющимся 
условиям  

Использовать новые технологии информации и 
коммуникации; иметь психологическую 
устойчивость; находить новые решения 

 

Как видно из таблицы, магистрант должен продемонстрировать владение ключевой 
или общепрофессиональной  компетенцией, решая определенную практическую задачу. 
Этому предшествует «погружение» будущего специалиста в реальную практическую 
деятельность, например, в школе, или моделирование ситуации на практическом занятии в 
вузе.    

 Организация сетевого сотрудничества вуза и образовательных организаций – 
партнеров в области распределенного формирования профессиональных 
компетенций у магистрантов под руководством опытных наставников – 
психологов-супервизоров.  Мы установили следующие основные критерии, 
определяющие возможность специалиста быть наставником по опыту 
взаимодействия с сетевыми партнерами: развитые профессиональные 
компетенции – знания, действия, навыки;  умение преподавать; способность к 
конструктивному межличностному общению;  заинтересованность в передаче 
профессионального опыта.  

Очевидно, что требуемые образовательные результаты студенту невозможно 
достичь, гладя на школьные проблемы из окна аудитории вуза. В новом Законе «Об 
образовании в Российской Федерации» указан путь решения проблемы отрыва теории от 
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практики – это сетевое взаимодействие образовательных организаций с использованием 
различных ресурсов всех участников: интеллектуальных, информационных, кадровых, 
материально-технических. В настоящем Проекте организации – сетевые партнеры 
именуются «стажировочными площадками». Этот термин содержательно более емкий, 
нежели термины «база» или «организация» практики, и подразумевает расширенное  
сотрудничество вуза и школы (стажировки, реализация прикладных научных исследований 
и социальных проектов). 

Основами отбора образовательной организации, сетевого партнера, для проведения 
практики являются: 

- компетентные педагоги-психологи, готовые к реализации практики модуля в 
логике компетентностного подхода, т. е. наличие в образовательной организации носителей 
профессиональных образцов тех действий, которые необходимо сформировать у будущего 
специалиста в рамках учебных задач определенного профессионального модуля; 

- ресурсное обеспечение, материально-технические условия (информационно-
техническая оснащенность образовательного процесса, наличие помещения для проведения 
мастер-классов и проч.) [1]. 

Факт выполнения вышеперечисленных условий удостоверяется в таких документах,  
как договор вуза и образовательной организации (стажировочной площадки), а также 
«Паспорт стажировочной площадки» и «Заключение эксперта» (аналог заключения 
общественно-профессиональной экспертизы). 

Итак, современная, соответствующая действующему законодательству, вызовам 
образования и социальной сферы программа магистратуры строится по модульному 
формату, реализуется в сетевой форме и носит практико-ориентированный характер.  

 Каждый модуль формирует способность обучающихся выполнять определенные 
трудовые действия Профессионального стандарта и  включает в себя следующие 
последовательные компоненты:  

− ориентировочная (учебная) практика, цель которой – введение обучающегося в 
проблемное поле и рефлексивная работа по установлению индивидуального 
«маршрута» освоения компетенции;  

− теоретический раздел, цель которого – формировать «знаниевую» компоненту 
компетенций, дать научное обоснование профессиональной деятельности;  

− практикум,  цель которого – подготовка к самостоятельному выполнению отдельных 
профессиональных действий, отработка умений;  

− практика, цель которой – отработка полученных знаний на стажировочной 
площадке, закрепление под руководством психолога-наставника определенных 
компетенций;  

− НИРС –  интегрированное учебное пространство, где магистрант  становится 
специалистом: ему открывается личностный смысл осваиваемых компетенций и 
общественная значимость выполняемых профессиональных действий. На 
стажировочных площадках в процессе прохождения практики оттачивается 
способность профессионально выполнять трудовые действия;  

− итоговый контроль достигнутого уровня компетенций, закрепленных за модулем 
(рис. 1).  
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Рис. 1. Последовательность формирования трудовых действий: компоненты 

учебного модуля 
Новая практика магистрантов становится включенным элементом модуля, его 

стержнем и логически поэтапно формирует закрепленные за модулем компетенции. Для 
каждого модуля устанавливаются исходные позиции при распределении ответственности 
за формирование компетенций или их частей между образовательными организациями –  
участниками школьно-университетского партнерства.  

Углубленная профессионально-ориентированная практика модульной ООП 
магистратуры направлена на создание условий для эффективного вхождения выпускника в 
профессиональную деятельность, что достигается посредством рефлексивной проработки 
на практике получаемых в ходе обучения знаний. В процессе практики магистранты 
получают возможность синтезировать теоретические знания и применить их в условиях, 
максимально приближенных к условиям работы школьного психолога. На практике 
формируется индивидуальный стиль профессиональной деятельности магистранта, 
наставник создает  условия для становления профессионального мировоззрения и 
психологического мышления психолога, работающего в системе школьного образования. 

Исходя из основной цели профессионально-ориентированной практики (подготовка 
магистранта к ответственному и качественному выполнению ключевых трудовых функций, 
заданных Профессиональным стандартом педагога-психолога), образовательные 
технологии и содержание каждой практики конкретизируются под компетенции 
определенной трудовой функции: 
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− «Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных и дополнительных 
образовательных программ»;  

− «Психологическая диагностика обучающихся»;  

− «Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса»;  

− «Коррекционно-развивающая работа с обучающимися»;  

− «Психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в развитии». 

На I курсе магистратуры организована распределенная по модулям учебная и 
производственная практика.  На II курсе обучения –  распределенная по модулям 
производственная практика, а также  долгосрочная производственная практика (рис. 2). Все 
практики проводятся на стажировочных площадках, которые прошли общественно-
профессиональную экспертизу образовательных сред и получили статус «Стажировочная 
площадка Учебно-методического объединения по направлению “Психолого-педагогическое 
образование”».  

 
Рис. 2. Последовательность практик в магистерской программе «Школьная 

психология» 

 

Учебная и производственная практики парциально включаются в структуры 
учебных модулей. В рамках каждого из модулей практика осуществляется в несколько 
этапов (табл. 2). 

Таблица 2 
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Этапы практики в учебном модуле 

Этап практики Содержание и назначение 

1. Ориентировочный Предшествует теоретическому обучению в рамках модуля. Его 
миссия – активизация личностных и познавательных ресурсов  
магистрантов на профессиональный рост 

2. Апробационный Апробации профессиональных действий в условиях 
образовательной организации. Завершает учебный цикл 
модуля и проводится по окончании освоения теоретического 
содержания и моделирования профессиональных действий в 
рамках практикумов 

3. НИРС Выполнение мини-исследования условий эффективного 
решения профессиональных задач. Специфика данного этапа 
связана с различиями между реализацией профессиональных 
действий в модельной ситуации и в реальных условиях 
образовательной организации 

4. Теоретико-
рефлексивный 

Проводится по итогам научно-исследовательской работы 
студентов и направлен на понимание магистрантами условий и 
способов выполнения профессиональных действий, осознание 
собственных новых профессиональных возможностей, 
осуществление теоретического, профессионально-
мировоззренческого обобщения 

5. Отчетный Подготовка отчетных материалов по результатам прохождения 
практик, аттестация проводится в форме защиты отчета о 
прохождении практики 

Выделение представленных этапов практики обусловлено теми проблемами 
становления профессиональной компетентности, которые обнаруживаются у будущего 
педагога-психолога в период обучения в вузе. Об одной из проблем – отрыве теории от 
практики в учебном процессе вуза – было сказано выше.  

Не менее актуальна проблема преодоления формального знания. Она заключается в 
том, что студенты поверхностно понимают язык научных публикаций, идеи, позиции 
авторов научных теорий воспринимают отстранено, без личностной причастности. Как 
пишет Э.В. Ильенков [4], эта проблема возникает лишь потому, что знание задано человеку в 
неадекватной форме и представляет собой не действительное знание, а всего-навсего 
похожий на него суррогат. Автор объясняет это тем, что вместо знания подлинного 
предмета своей будущей профессиональной деятельности студент усваивает знание чего-то 
иного, например, систему фраз о предмете, которая оторвана от практической реальности, 
или наглядные примеры с готовыми свойствами. Освоение студентом теоретического 
состава знаний в традиционном обучении исключает его собственную поисковую 
активность, практическое освоение предмета. Только в условиях специально 
организованных ситуаций получения студентом подлинного знания в ходе реального 
практического изучения предметного материала можно исследовать его подлинную, 
объективную природу и характер. Именно поэтому  углубленная профессионально-
ориентированная практика становится действенным механизмом усвоения теоретических 
знаний.  
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 Прохождение практики по всем модулям в одном учреждении маловероятно 
из-за ограниченности ресурсов отдельной школы. Вместе с тем в столичном регионе 
благодаря созданию образовательных холдингов это становится возможным.  Одним из  
преимуществ профессионального становления школьного психолога в едином, прошедшем 
экспертную оценку образовательном пространстве, является привлечение сотрудников 
школы к разработке ООП и оценке результатов ее освоения выпускниками программы. 
Будучи вовлеченными в долгосрочную практику студентов и имея опыт работы в 
компетентностной парадигме, коллеги из стажировочных площадок становятся 
полноправными членами государственной комиссии по аттестации будущих педагогов-
психологов.  

 Мы видим следующие перспективы развития практико-ориентированной 
модели подготовки школьных психологов: 

 сближение профессиональных позиций вовлеченных в практику 
специалистов – преподавателя вуза, наставника/супервизора в школе и 
учителя. Это достигается в ходе регулярных встреч-обсуждений, содержанием 
которых становится рефлексия хода и результатов собственных 
профессиональных действий; 

  разработка методических материалов для студентов и руководителей 
практики; 

  создание «Библиотеки учебных задач для будущего школьного психолога». 
Данный проект для качественной реализации потребует включения в работу 
вузов –  членов экспертного совета «Психолог образования» Федерального 
учебно-методического объединения вузов РФ по направлению «Образование 
и педагогические науки».   

 
Финансирование: работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ, Государственный контракт № 05.043.12.0018 от 23.05.2014. 
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Подготовка магистров по модулю  
«Психологическое консультирование субъектов 
образовательного процесса» в условиях сетевого 
взаимодействия 

Кочетова Ю.А., 
кандидат психологических наук, доцент кафедры «Возрастная психология», ФГБОУ 
ВО МГППУ, Москва, Россия, juliya25@mail.ru 

Представлены общая характеристика содержания и основные результаты апробации 
модуля «Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса», 
который является частью магистерской программы «Школьная психология» по 
направлению подготовки 44.04.02. «Психолого-педагогическое образование» и направлен 
на овладение магистрантами методологией консультативной деятельности психолога 
образования, основами проектирования консультативного процесса в сопровождении 
обучающихся. Описан алгоритм сетевого взаимодействия с образовательными 
организациями (стажировочными площадками) в процессе прохождения  
производственной практики. В контексте сетевого взаимодействия образовательных 
организаций проанализированы содержание и организация распределенной практики   
как основного условия для эффективного вхождения выпускника в профессиональную 
деятельность, формирования профессиональных компетенций магистров и их 
готовности к реализации трудовой функции «Психологическое консультирование 
субъектов образовательного процесса» Профессионального стандарта «Падагог-
психолог».  

Ключевые слова: деятельности подход, модуль основной профессиональной 
образовательной программы, психологическое консультирование обучающихся, сетевое 
взаимодействие, Федеральные государственные образовательные стандарты общего и 
высшего образования, Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)». 
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Проектирование образовательных модулей в рамках модернизации программ подготовки 
педагогических кадров определены задачами усиления практической составляющей в 
обучении будущих педагогов на основе механизма сетевого взаимодействия (школьно-
университетское партнерство) и последовательной реализации деятельностного подхода 
[8; 10].   
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А.А. Марголис выделяет две основные задачи профессионализации педагогических 
программ, направленных на достижение указанных задач – усиление практической 
подготовки будущих педагогов на основе механизма сетевого взаимодействия 
образовательных организаций общего и высшего образования (школьно-университетское 
партнерство) и формирования исследовательских компетенций будущего педагога, 
обеспечивающих его возможность осуществлять профессиональное развитие (перестройку 
своих профессиональных действий) на основе проводимого мини-исследования, 
встроенного в профессиональную деятельность и рефлексии их оснований [8].  

В Проекте модернизации педагогического образования основополагающее значение 
придается именно практико-ориентированной подготовке педагогических кадров. 
Реализовать основные принципы квалифицированной психологической помощи, возможно 
только на основе системно-деятельностного подхода, прочно вошедшего в психологическую 
науку. Разработка данного подхода связана с деятельностью отечественных ученых (Л.С. 
Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, А.Р. 
Лурия, С.Л. Рубинштейн,и многие другие) [5].  

Таким образом, необходима разработка модели практико-ориентированного 
обучения, в которой основным образовательным результатом является способность 
строить будущую профессиональную деятельность в соответствии с выработанными 
профессиональным сообществом нормами – профессиональным стандартом и которая 
будет ориентирована на основные положения деятельностного подхода [1; 2; 6; 11]. 

Также, особое значение отводится переходу к модульному принципу построения 
программ. Модульный принцип предполагает, что цели и содержание каждого изучаемого 
модуля направлены на овладение соответствующими профессиональными действиями 
(трудовыми функциями), которые обозначены в Профессиональном стандарте педагога. 
Отдельные же дисциплины должны обеспечивать задачи, которые содержат в себе данный 
конкретный модуль [12]. 

Модуль «Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса» 
является частью магистерской программы «Школьная психология» по направлению 
подготовки 44.04.02. «Психолого-педагогическое образование». Содержание модуля 
«Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса»  разработано в 
процессе выполнения работ в рамках Государственного контракта № 05.043.12.0018 от 23 
мая 2014 года на выполнение работ (оказание услуг) по проекту № 2014-04.03-05-043-Ф-
107.056 «Разработка и апробация новых модулей основной профессиональной 
образовательной программы профессиональной (педагогической) магистратуры в рамках 
укрупненной группы специальностей «Образование и педагогика» по направлению 
подготовки «Психолого-педагогическое образование» (Педагог-психолог) на основе 
организации сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования и общего образования, и предполагающей углубленную 
профессионально-ориентированную практику студентов».  

В процессе разработки модуля, были проанализированы следующие документы: 
проект ФГОС высшего образования по направлению подготовки «Психолого-педагогическое 
образование (уровень магистратуры)», ФГОС высшего образования по направлению 
подготовки «Психолого-педагогическое образование» (уровень бакалавриат), проект 
профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» [9]. 
Анализ проводился с целью учета опыта подготовки психологов образования по 
направлению «Психолого-педагогическое образование» на уровне бакалавриата в рамках 
нового модуля, а также установления соответствия практической подготовки магистрантов 
требованиям профессионального стандарта педагога-психолога по обобщенной трудовой 
функции 3.1.3 «Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса». 
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Цель профессионального образования педагога-психолога в рамках модуля 
заключалась в подготовке квалифицированный специалистов, способных и готовых к 
самостоятельной профессиональной консультативной деятельности в условиях 
современной образовательной организации. 

Общая характеристика содержания модуля образовательной программы 
Согласно учебному плану, трудоемкость модуля составляет 9 зачетных единиц (324 

часа). Модуль включает две обязательные для изучения дисциплины по психологическому 
консультированию и дисциплину по выбору из двух возможных практикумов (выбирается 
студентами самостоятельно), а также производственную практику распределенного типа. 
Выбор дисциплин модуля обусловлено требованиями профессионального стандарта 
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» в части содержания трудовой функции 
3.1.3 «Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса».  

Освоение содержания обучения проходит в следующей логике: освоение 
концептуально-методологических оснований консультативной деятельности 
(теоретический этап обучения) – отработка технологических действий и умений (учебно-
лабораторный практикум) – производственная практика на базе стажировочной площадки 
– (практика) – экспериментальное исследование по расширению профессиональных 
возможностей. 

Каждая из дисциплин вносит свой вклад в освоение общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области психологического 
консультирования: теоретические занятия дают возможность овладеть понятиями и 
основными представлениями в области психологического консультирования, благодаря 
практикумам происходит отработка образцов профессиональных действий в системе 
типовых задач, а в процессе производственной практики происходит  освоение трудовых 
действий, необходимых для консультирования субъектов образовательного процесса; 
синтезирование в профессиональную деятельность ранее изученных знаний и умений; 
самостоятельное консультирование с супервизией (с последующей рефлексией); 
формирование профессиональной позиции психолога. 

Дисциплина «Теоретические основы консультирования субъектов образовательного 
процесса» формирует систему знаний о психологическом консультировании как виде 
профессиональной деятельности и как особой технологии психологической помощи 
человеку. В основные задачи дисциплины входит: построить ориентировку в предмете и 
границах психологического консультирования, включая знания истории становления 
основных теоретических подходов, получить представления о содержании и многообразии 
видов психологического консультирования, знания о механизмах, методах и основных 
этапах построения консультативного процесса, а также проявить готовность к рефлексии 
способов и результатов своих профессиональных действий в области консультирования.  

Дисциплина «Консультирование по проблемам обучения, развития и воспитания 
обучающихся» предполагает отработку образцов профессиональных действий с помощью 
системы типовых задач – кейс-пакетов (профессиональных запросов). В ее рамках 
осуществляется подготовка магистрантов к базовыми умениями консультативной работы 
(умению проводить консультативную беседу (интервью), применять методы 
консультирования ориентированные на решение проблем всех субъектов образовательного 
процесса, поиск ресурсов клиентов). Кейс-пакеты содержали знакомство с основными 
профессиональными запросами, возникающими в процессе психологического 
сопровождения школьников (проблемы обучения, развития и воспитания обучающихся). 

Дисциплины «Консультирование в ситуации развода» и «Консультирование в 
ситуации потери (смерти близких)» относятся к практикумам и частично проходят на базах 
стажировочных площадок. Освоение дисциплин осуществлялось с помощью интерактивных 
методов обучения – кейс-пакетов, диалоговых лекций, групповых дискуссий и пр. 
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Дисциплина «Консультирование в ситуации развода» направлена на отработку 
образцов профессиональных действий в системе типовой задачи «консультирование в 
ситуации развода». Дисциплина включает в себя рассмотрение факторов травматизации 
ребенка в период развода родителей, анализ специфики консультирования субъектов 
образовательного процесса в период развода, после развода родителей и в период создания 
родителями новой семьи. Соответственно, дисциплина «Консультирование в ситуации 
потери (смерти близких)» направлена на отработку образцов профессиональных действий в 
системе типовой задачи «консультирование в ситуации потери (смерти близкого)». 
Дисциплина раскрывает основные факторы травматизации ребенка в ситуации смерти 
близкого, специфику консультирования субъектов образовательного процесса в период  
смерти близких, а также позволяет освоить способы консультирования в ситуации горя, 
осознания потери и пр. 

Обучение по модулю проводится в рамках системно-деятельностного подхода, при 
выборе образовательных технологий сделан акцент на активизацию познавательной 
деятельности обучающихся, создании условий для их личностно-профессионального 
саморазвития благодаря организации проблемного обучения с опорой на зону ближайшего 
развития [3; 4; 7]. Большое внимание уделено развитию рефлексивных способностей 
магистрантов и на их основе формирования у них собственного стиля консультирования, 
основанного на личностных особенностях и возможностях.  

Помимо традиционных методов обучения на занятиях использовались 
интерактивные методы: проблемные лекции, групповые дискуссии, игровое-социально-
имитационное моделирование, деловые игры, кейс-пакеты, тренинговые методы 
(демонстрации, стимульные задания, структурированные и неструктурированные ролевые 
игры). 
Организация сетевого взаимодействия в процессе прохождения производственной практики 

на базе стажировочной площадки 
Производственная (распределенная) практика является важнейшей составляющей 

профессиональной подготовки магистранта. Основным образовательным результатом 
прохождения практики является способность строить будущую профессиональную 
деятельность в соответствии с профессиональным стандартом и трудовой функцией 
«Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса». Наибольшее 
число профессиональных компетенций формируются именно в процессе прохождения 
практики. Благодаря производственной практике происходит становление 
профессиональной компетентности  специалиста психолого-педагогического профиля,  
развитие научного и практического мышления, позволяющего реализовать продуктивное 
взаимодействия с педагогическими кадрами по вопросам психологического 
консультирования обучающихся и участников образовательного процесса. 

Профессиональные компетенции формировались в основных видах  деятельности 
магистрантов, которые включают в себя ознакомление с моделью работы практического 
психолога (на примере психолого-педагогической деятельности психолога в школе); 
ознакомление с базовыми приемами ведения консультативной беседы совместно с 
психологом-супервизором (первичные этапы консультирования: установление контакта, 
наблюдение в ходе консультирования, получение жалоб и запроса, сбор анамнеза, 
постановка консультативной задачи).  

Важно заметить, что освоение студентами модуля начинается с практики, а не с 
освоения теоретических знаний. Такой подход, безусловно, позволил избежать проблемы 
разрыва теории и практики, которая является достаточно часто встречающейся в 
профессиональной деятельности психолога.  

В основе организации практической подготовки (производственной практики) 
студентов по модулю лежит сетевое взаимодействие ВУЗа с образовательной организацией, 
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построенное на принципах школьно-университетского партнерства. Образовательная 
организация (стажировочная площадка) выступила партнером ВУЗа по реализации модуля. 
В процессе разработки модуля были сформулированы требования, предъявляемые к 
стажировочным площадкам, была распределена ответственность за формирование 
компетенций по модулю: компетенции в рамках занятий в университете – «знать» и 
«уметь», а на базе стажировочных площадок - «владеть» и «приобрести опыт деятельности».  

Пилотной площадкой в модуле «Психологическое консультирование субъектов 
образовательного процесса» выступало Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования города Москвы Центр психолого-медико-
социального сопровождения «Живые потоки» (далее Центр).  

Центр полностью отвечает требованиям стажировочной площадки и имеет 
сформировавшуюся и достаточно устойчивую образовательную среду (существует и 
развивается с 1994 года и по сей день), реализует деятельностный подход в обучении (при 
этом педагогический коллектив учреждения постоянно осваивает новый опыт, внедряет 
инновационные технологии), в штате учреждения работают высококвалифицированные 
специалисты, в том числе кандидаты психологических и педагогических наук.  

Методы обучения магистрантов на базе стажировочной площадки не являлись 
универсальными - эффективное педагогическое взаимодействие становилось возможным 
лишь при разумном сочетании нескольких, не противоречащих друг другу методов 
обучения. В процессе практики магистрант, как будущий профессионал, должен был 
увидеть и понять, каким образом, получив профессиональные навыки, он сможет 
применить их в будущей профессиональной деятельности. В этом ключе особый интерес 
представляют метод обучения, активно использовавшийся на стажировочной площадке - 
рефлексивный. Его цель - выявить методологический каркас осуществленной 
консультативной деятельности и на его основе продолжить более глубокое и осмысленное 
познание. Такой метод необходим при формировании критического мышления студентов-
магистрантов. 

Сетевое взаимодействие являлось механизмом усиления профессиональной 
практической подготовки магистрантов за счет реализации основных направлений 
деятельности Центра, а в частности, консультативной. На базе Центра магистранты под 
руководством психолога-супервизора отрабатывали образцы профессиональных действий 
и были включены в обеспечение эффективной консультативной помощи детям, их 
родителям и работникам образовательных учреждений.  

Благодаря сетевому взаимодействию удалось преодолеть формальное усвоение 
знаний магистрантами, перейти от теоретических конструктов в области психологического 
консультирования к реальному применению их на практике в виде техник, методов и 
методик, а также удалось наметить пути формирования индивидуального стиля 
профессиональной деятельности, рефлексии собственных профессиональных действий 
магистрантов. Рефлексия профессиональных действий стала возможна благодаря 
совместной деятельности с психолого-супервизором. Такая форма субъект-субъектных 
отношений обеспечила профессиональное развитие магистранта в области 
психологического консультирования, позволила получить профессиональную оценку 
проведенной сессии, проработать причины возникших трудностей, расширить 
теоретическую и методологическую базу, обсудить варианты дальнейшей работы с 
клиентом и аналогичными запросами.  

Возможность магистрантов наблюдать за процессом консультирования, 
проводимым специалистом (с использованием зеркала Гезелла) смогла реализоваться 
только на базе стажировочной площадки, а дальнейший анализ и подробный разбор 
случаев психологического консультирования (от запроса и до заключительных 
рекомендаций) значительно повысил эффективность процесса обучения определенным 
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трудовым функциям, которые невозможно сформировать только в теоретическом 
обучении.  

Процесс организации сетевого взаимодействия реализуется в несколько этапов, 
взаимодополняющих друг друга. На подготовительном этапе взаимодействия обсуждается 
процесс прохождения практики и ее содержание, распределение ответственности за 
формирование компетенций, установление критериев оценивания работы студентов 
супервизорами. На основном этапе определяются обязанности руководителя практики от 
кафедры и ответственность и обязанности руководителя практики от учреждения 
(стажировочной площадки). На заключительном этапе сетевого взаимодействия 
завершается подготовка, оформление и предоставление руководителям практики отчетных 
материалов по ее результатам. Происходит подведение итогов практики как с 
магистрантами, так и со всеми участниками сетевого взаимодействия.  

Таким образом, алгоритм сетевого взаимодействия между ВУЗом и стажировочной 
площадкой включает в себя следующие шаги: 

Шаг 1. Методических совещание представителей ВУЗа и стажировочных площадок (I). 
Первая встреча участников сетевого взаимодействия, с целью определения ответственных 
за распределенную практику от ВУЗа и от образовательной организации, обсуждение 
критериев оценивания работы студентов на практике. 

Шаг 2. Подготовка  договоров, положений о проведении совместной деятельности 
участниками сетевого взаимодействия, графика и расписания образовательного процесса. 

Шаг 3. Подготовка пакета  образовательных услуг в сетевом взаимодействии. 
Шаг 4. Закрепление обязанностей за руководителем практики от вуза и обязанностей 

руководителя практики от образовательной организации. 
Шаг 5. Формирование групп магистрантов с утвержденными и согласованными 

учебными траекториями, реализация образовательного процесса на базе практики. 
Шаг 6. Методическое совещание представителей ВУЗа и стажировочных площадок (II). 

Организация индивидуальной и групповой рефлексии, анализ результатов 
образовательного процесса, разработка рекомендаций по совершенствованию форм, 
методов и содержания сотрудничества. 

Данный алгоритм возможно представить в виде схемы, где сетевое взаимодействие 
представлено как цикличный процесс, в котором начальным и завершающим этапом 
является организация методического объединения (рис. 1). Методическое объединение 
реализуется совместно, в нем участвуют как преподаватели и руководители практики от 
ВУЗа, так и руководители практики от стажировочной площадки – психологи-супервизоры.  

 

http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml
http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml


Кочетова Ю.А. Подготовка магистров по модулю  
«Психологическое консультирование субъектов 
образовательного процесса» в условиях сетевого 
взаимодействия 
Психологическая наука и образование psyedu.ru 
2016. Том 8. № 3. С. 95–104.  

Kochetova Yu.A. Training Graduate Students in 
Psychological Counseling Module in the Context of 
Networking 
Psychological Science and Education psyedu.ru 
2016, vol. 8, no. 3, pp. 95–104. 

 

© 2016 ФГБОУ ВО «Московский государственный  психолого-
педагогический университет» 

© 2016 Moscow State University of Psychology & Education 

101 

 

 
Рис.  Алгоритм сетевого взаимодействия между ВУЗом и стажировочной площадкой 

 
Результаты освоения образовательного модуля 

Программа модуля «Психологическое консультирование субъектов образовательного 
процесса» прошла два цикла апробации – в 2014-2015 учебном году на базе Читинского 
государственного университета и в апреле-мае в 2015 учебном году на базе «Московского 
государственного психолого-педагогического университета». 

Анализ результатов апробации модуля проходил по нескольким направлениям. Одно 
из этих направлений касалось анализа освоения учебных дисциплин. По результатам 
аттестации в ФГБОУ ВО МГППУ в апреле-мая 2015 года 17 студентов-магистрантов прошли 
обучение по модулю «Психологическое консультирование субъектов образовательного 
процесса», у всех магистрантов, освоивших программу обучения, сформированы 
компетенции в области психологического консультирования субъектов образовательного 
процесса (у 30% на достаточном уровне, у 70% - на продвинутом). В рамках модуля 100% 
магистрантов, по решению экзаменационной комиссии, готовы к выполнению трудовой 
функции 3.1.3. «Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса» 
Профессионального стандарта педагога-психолога. 

Результаты аттестации показали, что у магистрантов были сформированы 
образовательные результаты теоретического характера (сформировано представление об 
основных методологических принципах консультативной деятельности психолога 
образования, выстроена ориентировка в основных задачах и содержании консультативной 
деятельности в образовании и пр.), познавательного характера (умение планировать 
консультативную деятельность в образовательном учреждении, выделять и описывать 
типичные консультативные запросы, возникающие в сопровождении обучающихся) и 
практического характера (умение выстраивать консультативный процесс со всеми 
участниками образовательного процесса в зависимости от специфики запроса, составлять 
психологическое заключение, включающее условно-вариативный прогноз и пр.) 

1. Методическое объединение I:  
первичное формирование процесса сетевого 

взаимодействия 
 

6. Методическое объединение II: 
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Следующее направление анализа результатов апробации модуля касалось результатов 
апробации рабочей программы производственной практики. Экзаменационные мероприятия 
у студентов-магистрантов подтвердили, что  профессиональные компетенции были 
сформированы в полном объеме. 

Также, в процессе апробации программы производственный была показана 
значимость наличия на стажировочной площадке психолога-супервизора. Благодаря 
взаимодействию психолога-супервизора и магистранта была решена задача сопровождения 
профессионального развития будущего специалиста, стимуляция развития у него навыков и 
компетенций в области психологического консультирования.  

Выстроенное определенным образом содержание модуля, включающее освоение 
теоретических и практикориентированных дисциплин как в рамках ВУЗа, так и на 
стажировочной площадке, способствовало формированию трудовой функции 3.1.3 
«Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса» 
Профессионального стандарта педагога-психолога. 

Модуль «Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса» 
как комплексная образовательная практико-теоретическая единица прошел апробацию на 
базе «Читинского государственного университета» и на базе «Московского 
государственного психолого-педагогического университета», получил положительную 
оценку экспертов и может быть использован при проектировании основных 
профессиональных образовательных программ магистратуры по направлению «Психолого-
педагогическое образование». 
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The paper provides a general outline of main approbation outcomes of the “Psychological 
Counseling in Education” module which is part of the master’s programme in School Psychology 
and is aimed at teaching the methodology of counseling in education and the basic principles of 
designing the counseling process in the framework of student support at school. A networking 
algorithm is described for communicating with educational organisations (training sites) in the 
process of internship. In the context of networking, the content and organization of distributed 
practice is considered the key condition of students’ effective engagement in professional 
activities, development of professional competencies and readiness for carrying out 
psychological counseling in education as defined by the professional standard for educational 
psychologists. 
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Комплексные ситуационные задачи в оценке 
образовательных результатов по модулю 
«Психологическая диагностика обучающихся»  
в магистерской программе «Школьная психология» 
Андрущенко Т.Ю.,  
кандидат психологических наук, профессор, декан факультета психологии и социальной 
работы, Волгоградский государственный социально-педагогический университет, ФГБОУ 
ВО «ВГСПУ», Волгоград, Россия, tandr@vspu.ru 
Шубина А.С., 
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии образования и развития, 
Волгоградский государственный социально-педагогический университет, ФГБОУ ВО 
«ВГСПУ», Волгоград, Россия, shubina-as@yandex.ru 

Обсуждается содержание промежуточной аттестации магистрантов в рамках модуля 
«Психологическая диагностика обучающихся» магистерской программы «Школьная 
психология», показывается логика его проектирования с ориентацией на 
Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)». 
Комплексные ситуационные задачи рассматриваются в модульной программе в качестве 
основного средства оценки образовательных результатов. Содержание комплексных 
задач определено кругом диагностических ситуаций, соотнесено с реальной практикой 
психолога образования. Построение комплексных ситуационных задач связано с рядом 
составляющих профессиональной деятельности педагога-психолога в области 
психодиагностики: проектирование последовательности профессиональных действий, 
теоретическое обоснование планируемых действий, методическое обеспечение 
диагностической деятельности, деонтологические аспекты взаимодействия с 
обследуемым, реализация профессиональных действий, рефлексия процесса и 
результатов диагностической деятельности. Анализируются место и роль процедуры 
самооценивания магистрантами решения комплексной ситуационной задачи. 
Предлагается вариант комплексной задачи для промежуточной аттестации магистрантов.  

Ключевые слова: комплексная ситуационная задача, образовательный стандарт, оценка 
образовательных результатов, промежуточная аттестация, профессиональный стандарт, 
психологическая диагностика обучающихся. 
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Одна из наиболее актуальных задач модернизации педагогического образования в 
Российской Федерации на сегодняшний день –   повышение качества образования 
студентов, получающих психолого-педагогическую подготовку благодаря приведению 
содержания и структуры профессионального образования в соответствие с потребностями 
рынка труда и реализации нового Профессионального стандарта и стандартов основного 
образования всех уровней. Реальным образовательным результатом обучения студентов 
становится профессиональное действие, или сложное умение, требующее синтеза знаний и 
компетенций, которые формируются в разных учебных дисциплинах, изучаемых в рамках 
того или иного модуля. Переход к модульному принципу построения основных 
профессиональных образовательных программ (ОПОП) позволяет обеспечить возможность 
понимания студентами теоретических основ профессиональной деятельности и 
формирования у них готовности к выполнению профессиональных действий за счет 
объединения в структуре модуля теоретических дисциплин, практикумов и 
распределенных практик и, в конечном счете, усилить практико-ориентированную 
направленность образования.  

Модуль «Психологическая диагностика обучающихся» является комплексной 
практико-теоретической единицей и представляет собой логически завершенный, 
самостоятельный, информационно и методически обеспеченный блок основной 
профессиональной образовательной программы «Школьная психология», 
ориентированный на подготовку магистрантов к реализации трудовой функции 
«Психологическая диагностика детей и обучающихся» Профессионального стандарта 
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)».  

Модульный тип обучения, актуальный для решения задач формирования 
компетенций магистрантов, предполагает изменение содержания и форм образовательного 
процесса, в том числе на всех уровнях аттестации. Один из возможных способов 
организации образовательного процесса – включение в модульную ОПОП процедур 
оценивания после окончания каждого модуля. Тогда оценка одного, завершенного, модуля 
может оказать косвенное влияние на содержание и ход реализации других, еще не 
завершенных, модулей [2]. 

Одним из важных механизмов модернизации обучения в соответствии с 
требованиями Профессионального стандарта является изменение содержания оценки 
образовательных результатов обучающихся, направленной на оценку квалификации 
выпускника. Готовность к решению психологом образования профессиональных задач не 
может быть проверена путем воспроизведения теоретического содержания: для этого 
требуется квалификационное испытание иного типа, которое позволит оценить степень 
подготовки магистра к профессиональной деятельности в рамках различных трудовых 
функций в соответствии с требованиями Профессионального стандарта [4]. 

Оценка образовательных результатов по модулю «Психологическая диагностика 
обучающихся» была построена в соответствие с ФГОС ВО по психолого-педагогическому 
направлению с ориентацией на проверку сформированности всех составляющих 
профессиональной деятельности согласно требованиям Профессионального стандарта 
«Педагог-психолог» (знания, компетенции, трудовые действия) в логике задачного подхода. 

Задача, будучи одним из структурных компонентов деятельности, предполагает 
реализацию цели в конкретных условиях профессиональной деятельности. В связи с этим 
комплексная задача содержит описание профессиональной ситуации, в котором возможны 
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как избыточные, так и недостаточные условия, требующие их анализа и квалификации. 
Решение комплексной ситуационной задачи в контексте оценки образовательных 
результатов предполагает достижение изменений на двух уровнях – объектно-предметном, 
через преобразование профессиональной диагностической ситуации, и субъектном, через 
рефлексию изменений себя как профессионала в процессе решения задачи. 

В итоге проектирования процедуры оценки образовательных результатов были 
определены направления профессиональной деятельности педагога-психолога 
образовательной организации в области психологической диагностики, на их основе 
разработана программа промежуточной аттестации по модулю, включающая в себя систему 
комплексных ситуационных задач. 

Согласно программе целью промежуточной аттестации по модулю «Психологическая 
диагностика обучающихся» является установление уровня подготовки магистранта к 
выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями Профессионального 
стандарта специалиста в области педагогической психологии (деятельность по психолого-
педагогическому сопровождению обучающихся), а также в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) по направлению 44.04.02. Оценке подлежали образовательные 
результаты, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин модуля: «Теория 
и методология психологической диагностики обучающихся», «Психодиагностика в 
структуре мониторинга образовательных результатов у обучающихся», «Психодиагностика 
в структуре психологической помощи лицам с трудностями обучения, развития и 
социальной адаптации», «Производственная (распределенная) практика». 

Аттестации подлежал ряд компетенций согласно ФГОС ВО, на формирование которых 
был ориентирован модуль «Психологическая диагностика обучающихся»: общекультурная 
компетенция (ОК-2), общепрофессиональные компетенции (ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6), 
профессиональные компетенции в области психолого-педагогического сопровождения общего 
образования, профессионального образования, дополнительного образования и 
профессионального обучения, в том числе психолого-педагогической помощи детям, 
испытывающим трудности в освоении образовательных программ, развитии и социальной 
адаптации (ПК-1, ПК-6, ПК-7), профессиональные компетенции в области научно-методической 
деятельности (ПК-47, ПК-49)1. 

В процессе конструирования модуля «Психологическая диагностика обучающихся» 
на основе анализа соответствия ФГОС ВО и Профессионального стандарта были определены 
дополнительные компетенции, соответствующие трудовым действиям в рамках трудовой 
функции «Психологическая диагностика обучающихся», которые также определяли 
содержание промежуточной аттестации: дополнительная общепрофессиональная компетенция 
и дополнительные профессиональные компетенции в области научно-методической деятельности. 

Дополнительная общепрофессиональная компетенция – готовность к составлению 
психолого-педагогических заключений по результатам комплексного диагностического 
обследования (ОПК–ДОП). 

                                                             
1 Перечень компетенций приведен согласно проекту ФГОС ВО по направлению 44.04.02. 

«Психолого-педагогическое образование». 
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Дополнительные профессиональные компетенции в области научно-методической 
деятельности: 1) готовность руководствоваться в своей деятельности содержанием документов, 
регламентирующих образовательных процесс, в том числе ФГОС общего образования 
соответствующего уровня (ПК-ДОП-1); 2) готовность к ведению профессиональной документации 
(планы работы, протоколы, журналы, психологические заключения и отчеты) (ПК-ДОП-2). 

Промежуточная аттестация магистрантов по модулю предполагала решение 
обучающимися комплексных задач, соответствующих содержанию типичных ситуаций 
профессиональной деятельности в области психологической диагностики. 

Итоговая аттестация магистрантов по модулю намеренно не предполагала 
отдельного теоретического задания, поскольку теоретическое знание студента в рамках 
деятельностной парадигмы имеет смысл оценивать именно как понимание им теоретико-
методологических оснований решения профессиональной задачи. Усиление 
деятельностного компонента на этапе промежуточного контроля было связано и с 
введением демонстрации отдельных профессиональных действий в рамках типичных 
диагностических ситуаций. Студент получил возможность переходить от пересказа теории 
и гипотетических способов профессиональной деятельности к непосредственному 
выполнению тех или иных действий, соответствующих тем или иным этапам 
психодиагностического процесса. 

Перечень ситуаций профессиональной деятельности педагога-психолога 
образовательной организации в области психологической диагностики определялся на 
основе Профессионального стандарта и обсуждался с экспертами и практикующими 
педагогами-психологами (супервизорами от стажировочных площадок). 

Логика выделения перечня ситуаций, составляющих содержательную основу 
комплексных ситуационных задач, определена следующими критериями: 1) типом 
диагностического обследования; 2) формой проведения диагностического обследования; 3) 
возрастом обучающихся; 4) инициатором проведения обследования; 5) категорией 
трудностей обучающихся. 

Перечень ситуаций включал в себя следующие составляющие. 

Мониторинг сформированности образовательных результатов обучающихся: 

а) на входе (I класс);  

б) в начальном общем образовании;  

в) в основном общем образовании.  

Индивидуальное психодиагностическое обследование, проводимое по инициативе 
обучающегося (клиента): 

а) подросткового возраста;  

б) старшего школьного возраста.  

Индивидуальное психодиагностическое обследование, проводимое по инициативе 
родителей обучающегося:  

а) младшего школьного возраста; 

б) подросткового возраста; 
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в) старшего школьного возраста. 

Индивидуальное психодиагностическое обследование, проводимое по инициативе 
педагогов или администрации, обучающихся, испытывающих трудности: 

а) в обучении; 

б) в развитии; 

в) в социальной адаптации. 

Плановое групповое психодиагностическое обследование: 

а) на этапе адаптации первоклассников к обучению в школе; 

б) на этапе перехода младших школьников к основному общему образованию; 

в) на этапе предпрофильного и профильного обучения. 

Групповое психодиагностическое обследование обучающихся по запросу педагога 
или администрации по проблемам межличностного взаимодействия в классе на этапе: 

а) начального образования; 

б) основного общего образования; 

в) основного полного образования. 

В рамках каждой предложенной ситуации профессиональной деятельности была 
спроектирована комплексная задача (пример задачи приведен в конце статьи). В ходе 
решения ситуационной задачи магистрант должен был продемонстрировать разные 
аспекты выполнения профессиональных действий в области психодиагностики, уровень 
сформированности профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО. 

В ходе решения комплексной ситуационной задачи магистрант демонстрировал 
следующие составляющие профессиональной деятельности педагога-психолога в области 
психодиагностики: 

1) проектирование/планирование профессиональной деятельности – умение 
выстроить последовательность профессиональных действий при решении 
психодиагностической задачи, дать их обоснование. Оценивались компетенции ОПК-5, ОПК-
6; 

2) теоретическое обоснование планируемых профессиональных действий – анализ 
общих методологических положений возрастной, педагогической психологии, 
психологической диагностики и др. Оценивались компетенции ОПК-2, ПК-ДОП-1; 

3) методическое/инструментальное обеспечение диагностической деятельности – 
подбор и обоснование методов и конкретных методических процедур для решения 
психодиагностической задачи, использование математико-статистических методов 
обработки данных. Оценивалась компетенция ОПК-2; 

4) деонтологический аспект решения психодиагностической задачи – анализ 
ситуации взаимодействия с клиентом через обращение к этическим нормам 
профессиональной деятельности педагога-психолога в области психодиагностики. 
Оценивалась компетенция ОК-2; 
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5)  отдельные профессиональные действия в области решения конкретной 
психодиагностической задачи. Оценивались компетенции ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-ДОП, 
ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-47, ПК-ДОП-2; 

6) рефлексия сформированности компетенций, необходимых для решения 
предложенной профессиональной задачи на уровне «знать», «уметь», «владеть», самооценка 
решения комплексной ситуационной задачи, ее обоснование.  Оценивалась компетенция 
ПК-49. 

Теоретическое и практическое обучение в структуре модуля определяли 
возможности освоения ряда составляющих профессиональной деятельности педагога-
психолога в области психодиагностики. Так, в рамках теоретической части модуля 
магистранты приобретали знания, осваивали умения и овладевали способами 
диагностической деятельности, необходимыми для проектирования профессиональных 
действий, их теоретического обоснования и методического обеспечения. В условиях 
распределенной практики магистранты получали возможность продолжить освоение 
методической составляющей диагностической деятельности при работе с реальными 
случаями, приобретали опыт взаимодействия с обучающимися в типичных и нестандартных 
ситуациях (актуализирован был деонтологический аспект), реализовывали 
запланированную диагностическую программу (демонстрировали выполнение 
профессиональных действий). 

Возможность формирования рефлексивной составляющей диагностической 
деятельности была соотнесена с особыми этапами практики – научно-исследовательским и 
рефлексивным. Содержание и процедура проведения промежуточного экзамена по модулю 
также предусматривали возможность рефлексии выполнения задания и оценки 
сформированности компетенций самим студентом. Эта инновация обусловлена важностью 
рефлексивного характера учения в рамках деятельностного подхода, когда студент осознает 
как и чему он учится, занимает субъектную позицию по отношению к собственной 
профессионализации, развивает умения cамооценивания [3].  

В рамках задачного подхода в оценке образовательных результатов важным 
являлось включение в состав экзаменационной комиссии супервизоров-практиков, что 
позволяло реализовать возможность оценки как академического продвижения студентов, 
так и их профессионально-личностного роста, готовность к реальной профессиональной 
деятельности. 

Итоги освоения модуля нашли отражение в двух оценочных процедурах: 1) в 
объективных оценках экзаменационной комиссии и независимых экспертов; 2) в 
самооценивании студентами результатов решения комплексной ситуационной задачи.  

По итогам промежуточной аттестации экзаменационная комиссия выносила 
заключение об уровне знаний методологических принципов диагностической деятельности 
психолога образования, умений ориентироваться в основных задачах и содержании 
психодиагностической деятельности, готовности к проектированию диагностического 
процесса в сопровождении обучающихся, владении схемами построения психологической 
характеристики и психологического заключения. Комиссия также высказывала 
рекомендации магистрантам в области профессионального развития умений построения 
взаимодействия с субъектами образовательного процесса в части передачи им результатов 
диагностики.  
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Экзаменационная комиссия приняла решение о том, что все магистранты 
продемонстрировали сформированные компетенции в области психодиагностической 
деятельности (33 % – на продвинутом уровне, 67 % – на достаточном уровне) и готовы к 
реализации трудовой функции «Психологическая диагностика обучающихся». Результаты 
независимой экспертной оценки показали, что все трудовые действия, подлежащие 
оцениванию, освоены магистрантами в достаточной степени, эффективность освоения 
студентами ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» всех оцениваемых трудовых действий выше порогового 
значения (более 60%). 

Оценивая результаты освоения модуля, магистранты выделили следующие 
достижения: «появилось более четкое понимание сути диагностической деятельности», 
«улучшились умения обработки и интерпретации результатов, ранее не хватало 
практического опыта», «появилась возможность реального применения теоретических 
основ в практической деятельности». 

Приведем пример проблемной задачи для промежуточной аттестации магистрантов. 

Тип ситуации: индивидуальное психодиагностическое обследование, проводимое по 
инициативе родителей обучающегося подросткового возраста.  

Проверяемые компетенции: ОК–2, ОПК–2, ОПК–5, ПК–6, ПК–49. 
Описание ситуации. К психологу обратилась мама Алексея Р., обучающегося в VII 

классе (13 лет), с запросом: «Помогите мне справиться с сыном, он стал просто 
неуправляем». 

Данные, сообщенные мамой. 

Она воспитывает ребенка одна, с отцом Алексея они развелись восемь лет назад. 
Мальчик очень тяжело пережил разлуку с отцом (на данный момент времени контактов с 
отцом мальчик не поддерживает, изначально мать была против этого). Вскоре после 
развода мальчик стал проявлять эмоциональную неустойчивость, появились срывы, 
истерики, агрессивное поведение по отношению к сверстникам. Мама, чувствуя свою вину 
перед ребенком вследствие развода, старалась доставлять ему как можно больше радостей: 
покупала все, что он захочет, старалась ничего не запрещать. В последний год ситуация 
вышла из-под контроля: мальчик не хочет учиться, часами играет в компьютерные игры, 
требует дорогих подарков, в случае отказа устраивает истерику. Угрожал уйти из дома, если 
его требования не будут выполняться. 

Данные, приведенные учителями. 
Начиная с V класса успеваемость Алексея значительно снизилась: в начальной школе 

его спасали неплохие способности, но в средней школе он начал отставать в учебе. Любит 
привлечь к себе внимание неадекватными выходками, в классе является одним из лидеров.  

Задания для работы с ситуацией. 

1. Предложите программу психодиагностической работы с участниками ситуации 
запроса: назовите и опишите необходимые этапы диагностического процесса, их 
содержание применительно к данному случаю (проектирование). 

2. Обоснуйте необходимые профессиональные действия на отдельных этапах 
работы с данным случаем (в том числе на этапе формулирования 
диагностических гипотез) ссылками на методологические принципы 
диагностической деятельности, теоретические положения возрастной, 
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педагогической психологии и других областей психологического знания 
(теоретический аспект). 

3. Определите необходимые для работы с данным случаем психодиагностические 
методы и конкретные методические процедуры, опишите их диагностические 
возможности (методический/инструментальный аспект). 

4. Проанализируйте предложенный случай с точки зрения взаимодействия 
диагноста с участниками ситуации запроса (этических принципов, возможной 
позиции обследуемого по отношению к диагностической ситуации и пр.) 
(деонтологический аспект). 

5. Сформулируйте ориентировочные рекомендации маме и педагогам по 
взаимодействию с мальчиком (демонстрация профессиональных действий). 

6. Проанализируйте сформированность своих компетенций, необходимых для 
решения предложенной профессиональной задачи, обоснуйте свое мнение. 
Предложите свою шкалу оценки сформированности профессиональных действий, 
оцените по ней свое выполнение комплексного задания (рефлексии 
профессиональных действий). 
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The paper discusses the content of midterm performance evaluation of graduate students within 
the “Psychological Assessment” module of the master’s programme in School Psychology and 
focuses on the logic of the module’s design in relation to the professional standard in Educational 
Psychology. Complex situational tasks are considered in the modular program as the main means 
of assessing educational outcomes. The content of these tasks is determined by a range of 
diagnostic situations and closely corresponds with the real-life practice of educational 
psychologists. Setting complex situational tasks is related to a number of components of the 
educational psychologist’s professional activity in the field of psychological assessment, such as: 
planning the sequence of professional actions; ensuring the methodological background for 
assessment; taking into account deontological aspects of communication with assessed 
individuals; carrying out professional actions; reflecting on the process and outcomes of 
assessment. The paper analyses the place and role of graduate students’ self-assessment in 
finding solutions to complex situational tasks and offers a description of one such task that can 
be used in midterm performance evaluation of graduate students.  

Keywords: complex situational tasks, educational standard, assessment of educational outcomes, 
midterm performance evaluation, professional standard, psychological assessment of students. 
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Представлена модель работы педагога-психолога с диагностическим случаем, ее анализ в 
соответствии с положениями Профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог 
в сфере образования)» и теоретическими основами диагностической деятельности 
психолога. Рассмотрены возможности конкретизации требований Профессионального 
стандарта через соотнесение его составляющих с этапами диагностического процесса. 
Показано, что ряд аспектов диагностической деятельности являются дефицитарными и 
требуют целенаправленного формирования на этапе получения профессионального и 
послепрофессионального образования. Проанализирована необходимость 
проектирования содержания психодиагностических дисциплин, включающего в себя 
работу с диагностическими гипотезами. Сформулированы задачи освоения 
психодиагностических дисциплин для студентов, решение этих задач позволит 
предотвратить появление типичных диагностических ошибок. Обозначены сложности 
формирования гностического компонента диагностической деятельности у 
магистрантов, получивших непсихологическое образование на уровне бакалавриата.  

Ключевые слова: диагностическая гипотеза, диагностическая деятельность, 
диагностические ошибки, психодиагностический процесс, Профессиональный стандарт 
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)». 
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Психологическая диагностика уже на начальных этапах становления школьной 
психологической службы в России традиционно была одним из основных видов 
деятельности психолога образования и базовой дисциплиной профессиональной 
подготовки будущих педагогов-психологов. 

http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml
http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml
mailto:shubina-as@yandex.ru
mailto:modestovna@rambler.ru


Шубина А.С., Петрова Л.М. Модель работы с 
диагностическим случаем в подготовке психолога 
образования 
Психологическая наука и образование psyedu.ru 
2016. Том 8. № 3. С. 115–126.  

Shubina A.S., Petrova L.M. Training Educational 
Psychologists: A Model of Working with Diagnostic Case 
Psychological Science and Education psyedu.ru 
2016, vol. 8, no. 3, pp. 115–126. 

 

© 2016 ФГБОУ ВО «Московский государственный  психолого-
педагогический университет» 

© 2016 Moscow State University of Psychology & Education 

116 

На сегодняшний день при сохранении важности психодиагностики в структуре 
профессиональной деятельности педагога-психолога содержание диагностической 
деятельности наполняется новыми смыслами и содержанием, что нашло свое отражение в 
Профессиональном стандарте «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» [3]. 
Профессиональный стандарт представляет собой характеристику квалификации, 
необходимой педагогу-психологу для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности (в данном случае – психодиагностической деятельности), 
выступает основанием для определения содержания профессионального и 
послепрофессионального образования. Выделение в Профессиональном стандарте 
отдельной трудовой функции «Психологическая диагностика детей и обучающихся» 
подтверждает самостоятельный статус диагностической деятельности психолога наряду с 
другими видами психологической помощи. Традиционные задачи профессиональной 
деятельности педагога-психолога образовательной организации в области психологической 
диагностики с учетом требований Профессионального стандарта требуют пересмотра. Это 
позволит определить актуальные направления развития профессиональных компетенций в 
области психологической диагностики как для студентов, обучающихся по психолого-
педагогическим направлениям, так и для практикующих педагогов-психологов. Важно 
понимать, что Профессиональный стандарт задает лишь общие рамки профессиональной 
деятельности, не конкретизируя при этом технологии, алгоритмы развертывания 
конкретного профессионального действия. В связи с этим возникает необходимость 
анализа содержания отдельных позиций Профессионального стандарта, их соотнесения с 
традициями отечественных психологических подходов.  

Одна из основополагающих задач в области психодиагностической деятельности 
педагога-психолога – проведение индивидуальных диагностических обследований по 
инициативе педагогов, родителей или самих обучающихся (работа с индивидуальным 
диагностическим случаем по запросу). Индивидуальное обследование каждый раз 
представляет собой мини-исследование, требующее, с одной стороны, основательной 
методологической и теоретической подготовки психолога в разных отраслях 
психологической науки, а с другой – принятия оперативных решений в ситуации, когда 
необходимо оказать реальную помощь (перехода к другим видам деятельности – 
консультированию, коррекционно-развивающей работе и др.). От степени продуктивности 
диагностической деятельности психолога во многом зависит эффективность оказания 
психологической помощи субъектам образовательного процесса. 

Работа с индивидуальным диагностическим случаем представляет собой 
развернутый во времени процесс, в рамках которого принято выделять ряд этапов [1]. 
Психодиагностический процесс по форме осуществления представляет собой 
взаимодействие диагноста с обследуемым, направленное на установление 
психологического диагноза, опосредованное психодиагностическими методиками. По 
содержанию – это выбор ограниченного количества из множества гипотез о причинах 
состояния элементов феноменологического уровня объекта психодиагностики, в 
качестве которых выступают параметры поведения и деятельности, познавательных 
возможностей, психического состояния и др. Этапы диагностического процесса в своей 
совокупности определяют общий способ решения типовых проблемных ситуаций, 
возникающих в учебно-воспитательном процессе [1]. По нашему мнению, модель 
обследования, заданная этапами диагностического процесса, может выступить также 
отправной точкой для определения содержания профессиональной подготовки будущих 
педагогов-психологов в области психологической диагностики, конкретизируя 
требования Профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 
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образования)» и Федерального государственного образовательного стандарта по 
психолого-педагогическому направлению. 

Соотнесем далее этапы диагностического процесса с основными составляющими 
диагностической деятельности психолога, заявленными в Профессиональном стандарте в 
трудовой функции 3.1.5. «Психологическая диагностика детей и обучающихся» (табл. 1). 

Таблица 1 
Этапы диагностического процесса в структуре диагностической деятельности психолога 

 

Этап диагностического 
процесса 

Компонент диагностической деятельности согласно 
Профессиональному стандарту 

Трудовые 
действия Умения Знания 

1. Принятие запроса, 
его изучение и 
уточнение  

Отдельные 
трудовые 
действия не 
выделены 

Планировать и 
проводить 
диагностическое 
обследование 

Теория, методология 
психодиагностики 

2. Формулировка 
психологической 
проблемы (перевод 
запроса на 
психологический 
язык) 

3. Выдвижение 
диагностических 
гипотез  

4. Выбор методов и 
конкретных методик 
для обследования  

Психологическая 
диагностика с 
использованием 
современных 
образовательных 
технологий, 
включая 
информационные 
образовательные 
ресурсы 

 

Подбирать или 
разрабатывать 
диагностический 
инструментарий, 
адекватный целям 
исследования. 

 

Планировать и 
проводить 
диагностическое 
обследование с 
использованием 
стандартизированн
ого 
инструментария, 
включая обработку 
результатов 

 

Теория, методология 
психодиагностики, 
классификация 
психодиагностических 
методов, их 
возможности и 
ограничения, 
предъявляемые к ним 
требования. 

Методы и технологии, 
позволяющие решать 
диагностические и 
развивающие задачи. 

Методы сбора, 
обработки 
информации, 
результатов 
психологических 
наблюдений и 
диагностики 
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5. Оценка полученных 
результатов, их 
сопоставление с 
нормой 

Определение 
степени 
нарушений в 
психическом, 
личностном и 
социальном 
развитии детей и 
обучающихся, 
участие в работе 
психолого-
медико-
педагогических 
комиссий и 
консилиумов 

Выявлять 
особенности и 
возможные 
причины 
дезадаптации с 
целью определения 
направлений 
оказания 
психологической 
помощи 

 

Способы 
интерпретации и 
представления 
результатов 
психодиагностического 
обследования 

 

6. Формулировка 
психологического 
диагноза, подготовка 
диагностического 
заключения  

Составление 
психолого-
педагогических 
заключений по 
результатам 
диагностического 
обследования с 
целью 
ориентирования 
педагогов, 
преподавателей, 
администрации 
образовательных 
организаций и 
родителей 
(законных 
представителей) 
в проблемах 
личностного и 
социального 
развития 
обучающихся. 

 

Ведение 
профессионально
й документации 
(планы работы, 
протоколы, 
журналы, 
психологические 
заключения и 
отчеты) 

Владеть способами 
оценки 
эффективности и 
совершенствования 
диагностической 
деятельности, 
составления 
психологических 
заключений и 
портретов личности 
обучающихся. 

7. Перевод диагноза на 
язык адресата 
(учителей, родителей, 
обучающихся). 

Диагностировать 
интеллектуальные, 
личностные и 
эмоционально-
волевые 
особенности, 
препятствующие 
нормальному 
протеканию 
процесса развития, 
обучения и 
воспитания, и 
совместно с 
педагогом, 
преподавателем 
разрабатывать 
способы их 
коррекции 

 

8. Формулировка 
прогноза и 
рекомендаций по 
дальнейшей работе с 
ребенком 
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Результаты соотнесения содержания этапов диагностического процесса и 
заявленного в Профессиональном стандарте перечня трудовых действий, умений и знаний 
показывают, что реальный диагностический процесс представлен в Профессиональном 
стандарте в виде обобщенных формулировок. Так, первые три этапа диагностического 
процесса, связанные с изучением запроса и определением направлений диагностического 
поиска, отражены в стандарте в наиболее свернутой форме и требуют осмысления с опорой 
на базовые теоретические положения психологической диагностики. 

Теоретическую основу диагностической деятельности образуют идеи Л.С. 
Выготского, развитые впоследствии в работах Д.Б. Эльконина, о требованиях к 
психологическому диагнозу и прогнозу, о необходимости ориентации психологической 
диагностики на теории психического развития в детстве, принципы выделения отдельных 
периодов развития, характеристики процессов развития, особенности ведущей 
деятельности, характерной для каждого возрастного периода [7]. Теоретические рамки 
психологической диагностики заданы также исследованиями М.М. Семаго и Н.Я. Семаго о 
комплексной интегративной диагностике, подразумевающей углубленную качественную 
оценку особенностей психического состояния и развития ребенка [6], А.Ф. Ануфриева о 
теоретико-методологических основаниях психологического диагноза в русле каузального 
подхода к психологической диагностике [1]. 

Одним из аспектов теоретического анализа диагностической деятельности 
психолога, согласно подходу А.Ф. Ануфриева, является выделение в ней четырех 
неразрывно связанных компонентов – деонтологического, семиотического, гностического и 
технического. Основанием для их выделения служат задачи, которые решает диагност на 
отдельных этапах диагностического процесса [1].  

Деонтологический компонент диагностической деятельности связан с вопросами 
взаимоотношения диагноста с обследуемым, включает в себя научно обоснованные 
способы, приемы взаимодействия диагноста с обследуемым и другими субъектами 
образовательного процесса [1]. Этот компонент не представлен явно в описаниях трудовых 
действий, знаний и умений Профессионального стандарта, в то же время формированию 
этого компонента в учебных дисциплинах по психологической диагностике традиционно 
уделяется внимание при изучении этического кодекса психолога-диагноста, решении 
этических задач и моделировании ситуаций взаимодействия с обследуемым. 

Семиотический компонент описывает диагностические признаки нормального 
состояния объекта психодиагностики, отклонений от него и причин отклонений, 
устанавливает причинно-следственные связи между элементами объекта 
психодиагностики, повышает эффективность диагностической деятельности за счет 
сокращения времени постановки диагноза, количества выдвигаемых гипотез, сокращения 
количества диагностических ошибок [1]. Этот компонент косвенно представлен в 
Профессиональном стандарте через указание на подбор диагностических средств, 
планирование диагностического обследования, понимание возможных причин 
дезадаптации обучающихся. 

Гностический компонент характеризует диагностическое мышление практического 
психолога, процесс решения психодиагностических задач по определению действующей 
причины данного состояния обследуемого. Этот компонент не представлен явно в 
содержании Профессионального стандарта, и его целенаправленному формированию в 
процессе освоения диагностических дисциплин обычно уделяется недостаточно внимания. 

Технический компонент предполагает использование научно обоснованных 
психодиагностических методик, которые позволяют определить состояние элементов 
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объекта психодиагностики и повышают точность психологического диагноза [1]. Данный 
компонент представлен в содержании Профессионального стандарта наиболее явно: 
отражена значимость знания психологом диагностических технологий и умений 
проведения диагностических обследований. В этом отношении прослеживается традиция 
перекоса психодиагностики в сторону технократического или измерительно-оценочного 
направления [2]. При этом в Профессиональном стандарте по умолчанию подразумевается, 
что подбор диагностических средств осуществляется обоснованно, и основанием этим 
выступают диагностические гипотезы, сформулированные на начальных этапах 
диагностического процесса. Таким образом, гностический компонент диагностической 
деятельности педагога-психолога остается в тени, и не всегда в процессе профессиональной 
подготовки и послепрофессионального обучения по психодиагностике ему уделяется 
достаточное внимание. При этом становление психолога как субъекта 
психодиагностической деятельности, развитие у него психодиагностического мышления 
признано одной из актуальных перспектив развития современной психологической 
диагностики наряду с совершенствованием ее технической стороны [1; 2]. Говоря о   
значимости развития диагностического мышления, С.Н. Костромина отмечает, что 
студентам в процессе освоения психодиагностических дисциплин необходимо получить 
опыт познания причинно-следственных связей. Это даст возможность студентам снизить 
трудоемкость диагностического процесса на первых этапах профессиональной 
деятельности и избежать использования неоправданно широкого диагностического 
обследования [2].  

Опыт подготовки магистров, обучающихся по программе «Школьная психология» 
(направление «Психолого-педагогическое образование»), к реализации диагностической 
деятельности в рамках модуля «Психологическая диагностика обучающихся» (2014–2015 
уч. г., 2015–2016 уч. г.) показал, что одной из наиболее дефицитарных областей освоения 
студентами диагностической деятельности остается именно ее гностический компонент. 
Наиболее явно эти трудности проявляли себя при формулировке диагностических гипотез, 
что всегда требовало выхода за пределы непосредственной теории психологической 
диагностики в область других дисциплин – возрастной, педагогической, социальной 
психологии и др. 

Формулировка диагностических гипотез – необходимый этап диагностического 
обследования, который у опытного специалиста существует во внутренней, «свернутой» 
форме. Освоение студентами полного цикла диагностической деятельности требует 
«разворачивания» этого этапа на уровень внешнего действия: в этом случае становится 
возможным анализ тех ошибок, которые допускает студент при формулировании гипотез и 
дальнейшем подборе средств их проверки. 

Обоснованные и корректно сформулированные диагностические гипотезы 
позволяют сделать обследование эффективным, информационно насыщенным, 
минимизировать ресурсные затраты обследуемого и психодиагноста. В свою очередь это 
влечет за собой необходимость использовать ограниченный, максимально эффективный 
набор методик и гибкую вариацию инструкций с быстрой заменой одних методик другими, 
которые могут оказаться более информативными [5]. Опыт подготовки бакалавров и 
магистров в области психологической диагностики показывает, что во многих случаях 
гностический компонент диагностической деятельности подменяется (замещается) 
техническим компонентом: психолог предпочитает отталкиваться от имеющихся известных 
ему («проверенных собственным опытом») методик либо, наоборот, от современных, 
недавно освоенных. При этом теряется понимание роли психологической диагностики как 
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одного из этапов оказания помощи, который предполагает получение оперативной 
информации о причинах трудностей обучающегося. 

Таким образом, возникает необходимость выделения этапа формулировки и 
обоснования диагностических гипотез как отдельного образовательного содержания, 
требующего освоения студентами, что позволит формировать гностический компонент их 
диагностической деятельности. При проектировании подобного содержания стоит 
учитывать типичные диагностические ошибки, возникающие при проектировании и 
проверке диагностических гипотез как описанные в исследованиях [4; 5], так и выявленные 
нами на основании анализа результатов преподавания дисциплин «Теория и методология 
психологической диагностики обучающихся», «Психодиагностика в структуре 
психологической помощи лицам с трудностями обучения, развития и социальной 
адаптации» (табл. 2)1.  

Таблица 2 

Содержание работы студента при освоении психодиагностических дисциплин, 
предупреждающее появление диагностических ошибок 

 
Эт
ап 

Диагностическая ошибка и ее 
характеристика Содержание работы студента 

Вы
дв

иж
ен

ие
 ги

по
те

з 

Отсутствие формулировки диагностических 
гипотез 
Диагност пропускает этап выдвижения 
гипотез, подбирает диагностические 
методики для проверки только симптомов, 
а не причин проявления психологических 
трудностей 

Студенту предлагается при работе с 
ситуативными задачами формулировать 
и обосновывать вариативный набор 
диагностических гипотез, 
соответствующих описанным 
симптомам и содержащих указания на 
возможные причины трудностей 
обучающихся (разделение 
феноменологического и причинного 
уровней объекта психодиагностики). 
 

Выдвижение недостаточного количества 
гипотез 
Диагност не выдвигает альтернативных 
гипотез для каждого распознанного 
симптома проявления психологических 
трудностей, проверяет только одну (для 
всех распознанных симптомов) гипотезу 
либо выдвигает качественно однообразные 
гипотезы 

Студенту предлагается при работе с 
диагностическими гипотезами 
разрабатывать и использовать 
диагностические таблицы/схемы, в 
которых было бы видно четкое 
соотнесение каждого симптома с 
несколькими альтернативными 
гипотезами 

Стилистическая неточность выдвигаемых 
гипотез 

Студенту рекомендуется на этапе 
работы с диагностическими гипотезами 

                                                             
1 Классификация диагностических ошибок в табл. 2 приведена на основе исследований А.Н. 

Рыжковой. 
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Диагност не знает и/или не использует 
теоретические конструкты в качестве 
причин психологических трудностей 
обучающихся, принятых в большинстве 
психологических школ (т. е. выдвигает 
гипотезы без опоры на психологическую 
теорию, основываясь, в том числе, на 
житейских представлениях) 
 

обосновывать их основными 
положениями возрастной, 
педагогической, социальной психологии 
и пр. 

Выдвижение неоперациональных гипотез 
Диагност в выдвигаемых гипотезах 
использует непсихологическое содержание, 
подменяет его объективными фактами 
жизни ребенка (например, развод 
родителей), в связи с чем эти гипотезы 
становится невозможным проверить с 
помощью психологических методик 
 

Студенту рекомендуется анализировать 
каждую из выдвинутых гипотез с точки 
зрения содержания в ней 
психологической информации: 
характеристик мотивационно-
потребностной, эмоциональной, 
когнитивной сфер и др. 

П
ро

ве
рк

а 
ги

по
те

з 
 

Проверка не всех диагностических гипотез 
Диагност проверяет с помощью 
психологических методик не все 
выдвинутые гипотезы  
 

Студенту предлагается подбирать и 
обосновывать методические средства 
для проверки каждой 
сформулированной гипотезы 

Несоответствие методики проверяемой 
диагностической гипотезе 
Диагност применяет инструмент, 
невалидный цели обследования, получает 
нерелевантную информацию, увеличивает 
временные затраты на диагностику 

Студенту рекомендуется указывать 
диагностические возможности методики 
и соотносить их с выдвинутой 
гипотезой, возрастом обследуемого и др. 

Использование избыточного количества 
методик для проверки диагностической 
гипотезы 
Диагност либо осуществляет подбор 
психологических методик стихийно,    
зачастую используя стратегию пошагового 
выбора, либо выбирает «модные» и/или 
«универсальные» методики  

Студенту рекомендуется 
ориентироваться при выборе 
методических средств не только на 
формализованные методы (тесты, 
опросники), но и на 
малоформализованные методы, 
позволяющие проверить ряд гипотез,  
оценить временные затраты на 
реализацию составленной 
диагностической программы 
 

Негибкая стратегия изменения 
диагностических гипотез 
Неготовность изменять арсенал 
диагностических средств и приемов на 

Студенту предлагается анализировать 
ситуативные задачи, при решении 
которых необходимо изменение 
первоначальных гипотез на основе 
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одном или нескольких этапах 
обследования, если часть гипотез 
опровергается и появляются новые 

промежуточных результатов 
обследования2  

 

Таким образом, освоение этапа диагностического процесса, связанного с 
формулированием и обоснованием гипотез, может первоначально осуществляться в рамках 
аудиторных занятий на основе работы с описанными диагностическими случаями. 
Продолжение освоения этого этапа диагностического процесса должно происходить в 
рамках практик, где студенты при работе с реальным диагностическим случаем не только 
получают возможность сформулировать диагностические гипотезы, но и, осуществляя их 
проверку, могут столкнуться с необходимостью гибкого пересмотра выдвинутых гипотез. В 
условиях практики очевидно обнаруживается необходимость проектирования компактных 
диагностических программ, включающих в себя минимальный достаточный набор 
методических средств. 

Опыт преподавания дисциплин в области психологической диагностики у 
бакалавров и магистрантов показал, что содержательная работа с диагностическими 
гипотезами возможна тогда, когда студент обладает необходимой теоретической базой в 
других областях психологии (общей, возрастной, социальной, педагогической и др.), что 
позволит ему обосновать свои предположения и не уходить в житейские психологические 
рассуждения. Подобная проблема, прежде всего, возникала в нашей практике у студентов-
бакалавров, которые изучают основы психодиагностики в третьем семестре, в связи с чем 
готовы в большей степени к освоению ее технической стороны (отдельных методик, 
подготовки коротких заключений и др.). Кроме того, с подобной проблемой сталкиваются 
магистранты, не имеющие профильного психолого-педагогического образования на уровне 
бакалавриата. Для этих случаев необходима разработка вариативных маршрутов освоения 
дисциплины, включающих задания на составление теоретических ориентировок в 
исследуемой проблеме. 

Особая роль в становлении гностического компонента психодиагностической 
деятельности принадлежит рефлексивным методам учения студентов. Обучение по модулю 
«Психологическая диагностика обучающихся» предполагало усиление субъектной позиции 
студента, который не только присваивает знания и способы их применения, но и 
изменяется сам как личность и будущий профессионал. Опыт апробации модуля позволяет 
констатировать высокую значимость рефлексивных (интрактивных) методов учения, 
позволяющих студентам на основе анализа приобретенного опыта формулировать 
обобщенные способы осваиваемых профессиональных действий, описывать круг 
соответствующих им психолого-педагогических задач, проводить анализ своих новых 
профессиональных возможностей и ограничений в области осуществления 
психодиагностической деятельности в системе образования. 

Мы рассмотрели возможности формирования гностического компонента 
диагностической деятельности психолога, его возможную представленность в содержании 
их профессионального образования. Другие компоненты диагностической деятельности 
также требуют внимания при проектировании содержания учебных дисциплин по 
психодиагностике. 

                                                             
2  Подробно гибкая стратегия изменения диагностической гипотезы рассмотрена в статье М. Семаго   

«Что такое диагностическая гипотеза и как ее построить». 
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Так, например, в техническом компоненте диагностической деятельности 
наблюдаются ориентация студентов на непроверенные, ненадежные источники текстов 
диагностических методик, использование устаревших диагностических процедур и 
недостаточное знакомство с появляющимися новыми (которые чаще всего не являются 
легко доступными в плане поиска источников), увлечение методиками высокого уровня 
формализации и недооценивание диагностических возможностей малоформализованных 
диагностических средств и пр. 

Дефицитарным выступает и деонтологический компонент диагностической 
деятельности, связанный с взаимодействием со всеми субъектами образовательного 
процесса. В Профессиональном стандарте в рамках трудовой функции «Психологическая 
диагностика детей и обучающихся» этому компоненту уделено достаточно внимания (см. 
табл. 1), однако сложность его формирования связана с ограниченными возможностями 
деятельностного освоения самой ситуации взаимодействия в рамках аудиторных занятий, 
что особенно актуализирует ресурсы учебных и производственных практик. Опыт 
апробации модуля «Психологическая диагностика обучающихся» показал, что даже в 
условиях производственной (распределенной) практики имеют место сложности освоения 
деонтологического компонента диагностической деятельности: студенты не всегда 
получают возможность реально взаимодействовать с субъектами образовательного 
процесса относительно результатов диагностики. Это, в свою очередь, порождает «разрыв» 
диагностики и других видов деятельности в представлении студентов, и на практике не 
реализуется принцип единства диагностики и коррекции, который обсуждается в рамках 
аудиторных занятий. 

Проведенный анализ показывает, что необходимы конкретизация, осмысление 
основных положений Профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)» и требований Федерального государственного образовательного стандарта 
по психолого-педагогическому образованию и соотнесение их с реальным содержанием 
профессиональной деятельности специалиста в области психологической диагностики. 
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The paper describes a model of working with a diagnostic case in educational psychological 
practice and analyses its compliance with the requirements of the professional standard for 
educational psychologists as well as with the theoretical bases of psychological assessment as a 
form of professional activity of a psychologist. The paper reviews the possibilities for making the 
requirements of the professional standard more specific by means of relating its components to 
the stages of the diagnostic process. As it is shown, a number of aspects in the diagnostic activity 
are deficient and require to be specially developed during professional and advanced training. 
The paper analyses the necessity of designing the content of psychodiagnostic disciplines so that 
they involve working with diagnostic hypotheses. It also outlines the tasks of mastering 
psychodiagnostic disciplines which, if solved successfully, would prevent students from making 
typical diagnostic mistakes. Finally, the paper discusses the difficulties with the development of 
the gnostic component of diagnostic activity in graduate students with bachelor degrees in a 
non-psychology field. 
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Представлены этапы формирования трудового действия магистрантов в рамках модуля 
«Психологическая диагностика обучающихся» (магистерская программа «Школьная 
психология»), ориентированного на требования профессионального стандарта и 
обеспечивающего эффективность реализации скрининговых обследований 
(мониторинга) с целью анализа динамики психического развития детей и подростков, 
определения лиц, нуждающихся в психологической помощи. Рассматривается проблема 
отбора учебного содержания, объединяемого в модуле, которое позволит развивать у 
магистрантов способность и готовность к самостоятельной психодиагностической 
деятельности в структуре мониторинга образовательных результатов обучающихся. 
Показана специфика распределения ответственности между университетом и 
образовательной организацией за формирование компетенций, которые необходимы для 
осуществления трудового действия, предполагающего реализацию скрининговых 
обследований (мониторинга), обработку, интерпретацию, представление результатов 
адресатам разного уровня. Данное направление работы освещается в связи с 
содержанием документов, регламентирующих образовательных процесс, в том числе –  
Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования всех 
уровней.  

Ключевые слова: деятельностный подход, компетентностный подход, мониторинг 
образовательных результатов обучающихся, сетевое взаимодействие, скрининговые 
обследования обучающихся, профессиональные компетенции магистрантов, трудовые 
действия, Федеральные государственные образовательные стандарты общего и высшего 
образования, Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)». 
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Модернизация основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) 
подготовки педагогов-психологов идет в направлении их профессионализации. Это 
означает, что наиболее приоритетными становятся построенные по модульному принципу 
практико-ориентированные модели обучения, в которых реальным образовательным 
результатом является способность строить будущую профессиональную деятельность в 
соответствии с современными требованиями, выработанными профессиональным 
сообществом [6]. 

В связи с решением данных актуальных задач в 2014–2015 гг. был разработан и 
апробирован модуль «Психологическая диагностика обучающихся» основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки «Психолого-
педагогическое образование» в рамках магистерской программы «Школьная психология» 1. 

Согласно утвержденному профессиональному стандарту «Педагог-психолог 
(психолог в сфере образования)» [7] модуль соответствует трудовой функции 3.1.5. 
«Психологическая диагностика детей и обучающихся» и определяет формирование у 
магистрантов целого ряда трудовых действий, сформированность одного из которых (1.5.2.)  
предполагает, что будущие педагоги-психологи способны и готовы к реализации 
скрининговых обследований (мониторинга) с целью анализа динамики психического 
развития, определения лиц, нуждающихся в психологической помощи. Обеспечить 
формирование этого сложного по своему составу профессионального действия можно при 
условии отбора определенного учебного содержания, объединенного в модуле, которое 
позволит развивать у магистрантов систему профессиональных компетенций, необходимых 
для самостоятельной психодиагностической деятельности в структуре мониторинга 
образовательных результатов обучающихся.  

Компетенции, соответствующие трудовому действию 1.5.2, формируются 
посредством освоения следующего учебного содержания. 

Дисциплина модуля «Психодиагностика в структуре мониторинга образовательных 
результатов у обучающихся» (2 зачетные единицы; общая трудоемкость – 72 ч; аудиторных 
– 16 ч, из них лекционных – 4 ч, практических – 12 ч, СРС – 56 ч; форма аттестации – зачет) 
позволяет сформировать у магистрантов теоретические и инструментальные компетенции 
в области психодиагностики содержания и качества образовательных результатов. 

Дисциплины модуля «Математическая статистика» / «Количественный анализ 
эмпирических данных в психологии и педагогике» (2 зачетные единицы; общая 
трудоемкость – 72 ч; аудиторных – 14 ч, из них лекционных – 2 ч, практических – 12 ч, СРС – 
58 ч; форма аттестации – зачет) дают возможность сформировать способность и готовность 
магистрантов к применению основных методов количественного анализа для обработки 
данных, полученных в процессе психодиагностической работы в ходе скрининговых 
обследований (мониторинга). 

                                                 
1 Разработка модуля «Психологическая диагностика обучающихся» как части основной 

профессиональной образовательной программы магистратуры по направлению подготовки «Психолого-
педагогическое образование» (магистерская программа «Школьная психология») проводилась в процессе 
выполнения работ в рамках Государственного контракта № 05.043.12.0018 от 23 мая 2014 г. на выполнение 
работ (оказание услуг) по проекту № 2014-04.03-05-043-Ф-107.056 «Разработка и апробация новых модулей 
основной профессиональной образовательной программы профессиональной (педагогической) магистратуры в 
рамках укрупненной группы специальностей «Образование и педагогика» по направлению подготовки 
«Психолого-педагогическое образование» (Педагог-психолог) на основе организации сетевого взаимодействия 
образовательных организаций, реализующих программы высшего образования и общего образования, и 
предполагающей углубленную профессионально-ориентированную практику студентов». 
 

http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml
http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml


Шашлова Г.М. Подготовка магистрантов к 
психодиагностической работе в структуре 
мониторинга образовательных результатов 
обучающихся 
Психологическая наука и образование psyedu.ru 
2016. Том 8. № 3. С. 127–140.  

Shashlova G.M. Training Graduate Students for 
Psychodiagnostics in the Structure of Educational 
Outcomes Monitoring 
Psychological Science and Education psyedu.ru 
2016, vol. 8, no. 3, pp. 127–140. 

 

© 2016 ФГБОУ ВО «Московский государственный  психолого-
педагогический университет» 

© 2016 Moscow State University of Psychology & Education 

129 

 

Производственная распределенная практика (6 зачетных единиц; общая 
трудоемкость – 216 ч, из них практическая работа  – 120 ч, самостоятельная работа – 96 ч; 
студенты должны отработать на базе практики 24 дня в течение семестра; форма 
аттестации – дифференцированный зачет) позволяет сформировать у будущих педагогов-
психологов ряд метапрофессиональных и конкретно-инструментальных компетенций в 
области психодиагностической деятельности в структуре мониторинга образовательных 
результатов обучающихся. 

В ходе реализации сетевого взаимодействия в рамках школьно-вузовского 
партнерства происходит распределение ответственности между университетом и 
образовательной организацией за формирование компетенций, предусмотренных 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС 
ВО). Такое распределение диктуется спецификой содержания и возможностями освоения 
материала в рамках определенного учреждения сети (вуза и образовательной организации). 
Каждая компетенция формируется в определенной мере в рамках как аудиторной, так и 
неаудиторной работы магистрантов. Аудиторное и практическое обучение одинаково 
важны, однако у первого больше возможностей для формирования частей компетенций, 
формулируемых в терминах «знать» и «уметь», у практического – в терминах «владеть» и 
«приобрести опыт деятельности» [2; 3]. При формировании трудового действия 1.5.2. 
«Скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа динамики психического 
развития, определение лиц, нуждающихся в психологической помощи», распределение 
ответственности за формирование компетенций между университетом и образовательной 
организацией было представлено следующим образом (табл.). 

Таблица  
Распределение ответственности за формирование компетенций между вузом и 

образовательными организациями в ходе освоения 
трудового действия 1.5.2. 

 
Части компетенций, формируемые  

на базе вуза 
Части компетенций, формируемые  

на базе образовательной организации 
«знать» «уметь» «владеть» «приобрести опыт 

деятельности» 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК) 

ОПК–2 
Способность использовать научно-обоснованные методы и технологии в психолого-

педагогической деятельности, владеть современными технологиями организации сбора, 
обработки данных и их интерпретации 

– критерии выбора 
научно обоснованных 
методик и 
технологий 
диагностики 
 
 
 

– организовывать и 
осуществлять 
психологическую 
диагностику в 
структуре 
мониторинга 
образовательных 
результатов; 
 
– интерпретировать 
и анализировать 
полученные в ходе 
диагностики данные 

– критериями 
научно-
обоснованного 
отбора 
диагностических 
средств; 
 
– современными  
диагностическими 
технологиями и 
средствами сбора, 
обработки 
информации и ее 

– использования 
научно-обоснованных 
методов и 
современных 
технологий в 
организации 
профессиональной 
деятельности; 
 
– математико-
статистической 
обработки данных для 
решения 
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 интерпретации; 
 
– методами 
математической 
обработки данных 
диагностического 
обследования 

психодиагностических 
задач 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК) 
Психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального обучения, в том числе 
психолого-педагогическая помощь детям, испытывающим трудности в освоении 

образовательных программ, развитии и социальной адаптации 
ПК-1 

Способность проводить диагностику психического развития детей и подростков 
– место и роль 
психодиагностической 
работы в структуре 
мониторинга 
образовательных 
результатов у 
обучающихся; 
 
– программы 
скрининговых 
обследований 
(мониторинга) в 
образовании, 
принципы их 
построения и 
реализации 
 

– подбирать и 
разрабатывать 
диагностический 
инструментарий 
для скрининговых 
обследований; 
 
– проводить 
мониторинг 
личностных и 
метапредметных 
образовательных 
результатов 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС общего 
образования 
соответствующего 
уровня 

– приемами 
реализации всех 
этапов 
диагностического 
обследования 
детей и 
подростков; 
 
– способами и 
схемами анализа, 
аргументации, 
сопоставления 
данных регулярных 
скрининговых 
обследований 

– самостоятельного 
построения и 
осуществления 
диагностического 
обследования в 
структуре 
мониторинга 
образовательных 
результатов у 
обучающихся с целью 
определения лиц, 
нуждающихся в 
психологической 
помощи 

 
 

Научно-методическая деятельность 
ПК-47 

Готовность к содержательному взаимодействию с педагогическими кадрами по вопросам 
обучения и воспитания 

– историю, 
сложившиеся подходы 
в области 
психодиагностической 
работы по изучению и 
оценке достижений 
планируемых 
результатов обучения 
в России и за рубежом; 
 
– современные 

– представлять 
данные, 
полученные в ходе 
диагностики, 
субъектам 
образовательного 
взаимодействия; 
 
– формулировать 
психологические 
заключения, 

– научно-
методическим 
инструментарием 
сопровождения 
образовательного 
процесса на основе 
результатов 
диагностических 
обследований 

– подготовки научно-
методических 
материалов для 
педагогов и 
администрации на 
основе результатов 
диагностических 
обследований 
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исследования в 
области 
психодиагностики в 
структуре 
мониторинга 
образовательных 
результатов у 
обучающихся 

адресованные 
разным субъектам 
образовательного 
процесса или 
специалистам 
смежных 
профессий; 
 
 

ПК-ДОП-1  
Готовность руководствоваться в своей деятельности содержанием документов, 

регламентирующих образовательных процесс, в том числе ФГОС общего образования 
соответствующего уровня 

(данная компетенция была предложена рабочей группой в ходе апробации модуля) 
– содержание 
документов, 
регламентирующих 
образовательный 
процесс, в том числе 
ФГОС общего 
образования 
соответствующего 
уровня 
 
 

– планировать и 
осуществлять 
диагностическую 
работу с учетом 
соответствующих 
нормативных 
документов 
 

– навыками 
использования 
измерительного 
инструментария в 
структуре 
мониторинга 
образовательных 
результатов у 
обучающихся в 
соответствии с 
ФГОС 

– самостоятельного 
построения и 
осуществления 
диагностического 
обследования в 
структуре 
мониторинга 
образовательных 
результатов у 
обучающихся в 
соответствии с ФГОС  

 
Представленные в табл. компетенции, необходимые для осуществления трудового 

действия 1.5.2, поэтапно формируются при изучении модуля «Психологическая диагностика 

обучающихся». 

Построение образовательного процесса в рамках модуля таково, что теоретическое 

обучение предваряет первый – ориентировочный – этап производственной распределенной 

практики. В течение пяти дней (30 ч) магистранты знакомятся с осуществлением 

профессиональных действий психолога-психодиагноста. Происходит ориентировка в 

пространстве профессиональных психодиагностических задач педагога-психолога 

образовательной организации (ОО). Применительно к формированию трудового действия 

1.5.2. студенты проводят включенное наблюдение способов диагностики планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ начального и основного общего 

образования, используемых педагогами-психологами образовательной организации в 

соответствии с ФГОС. Они знакомятся с диагностическими программами мониторинга 

образовательных результатов, реализуемыми в ОО; составляют план наблюдений, схемы 

фиксации данных; обсуждают и анализируют результаты наблюдения, осуществляют 

рефлексию трудностей организации и проведения программ диагностики. На основе 
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данного опыта магистранты формулируют теоретические вопросы и практические 

проблемы, решение которых необходимо для успешного выполнения психодиагностических 

задач в области скрининговых обследований (мониторинга) в системе образования. 

Следующий этап учебного процесса – теоретическое обучение. Изучение дисциплины 

«Психодиагностика в структуре мониторинга образовательных результатов у 

обучающихся» предполагает наличие лекционных занятий, которые организуются в форме 

проблемных лекций. В обсуждение включаются вопросы, ситуации, не имеющие 

однотипной, готовой схемы решения. Построение занятий происходит в виде поисковой, 

исследовательской деятельности. Основная задача состоит не столько в передаче 

информации, сколько в приобщении студентов к объективным противоречиям развития 

научного знания, способам их разрешения, а также в актуализации проблем, которые могут 

возникать при выполнении профессионального действия с учетом первого опыта, 

полученного в образовательной организации. На наш взгляд, это способствует более 

эффективному усвоению студентами теоретических знаний, развитию познавательного 

интереса к содержанию учебного предмета и профессиональной мотивации их как будущих 

специалистов.  

Рассмотрим некоторые проблемные области, обсуждение которых на теоретическом 

этапе освоения профессионального действия имеют существенное значение для понимания 

специфики психодиагностической деятельности в структуре мониторинга образовательных 

результатов обучающихся. 

В ходе лекционных занятий магистранты рассматривают следующие ключевые 

вопросы. 

 Содержание понятия «компетенция» с разных концептуальных позиций. 

Термин «компетенция» – центральный объект процесса модернизации современных 

образовательных систем. Психологи, педагоги, управленцы рассматривают целевые 

ориентиры образования и способы контроля его результатов в русле идей 

«компетентностного подхода». Большинство исследователей [4; 5] считают, что реализация 

такого подхода позволит приблизиться к решению проблемы разрыва между образованием 

и социальной практикой. Компетентностная парадигма в образовании предусматривает 

формирование у выпускников школ и вузов некоторых актуальных способностей, 

обусловливающих «встраивание» их учебных достижений в разнообразные социально-

практические контексты, когда они будут способны самостоятельно отбирать и 

пользоваться накопленными знаниями в различных ситуациях и сферах жизни. В 
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отечественной психолого-педагогической практике принимается и используется как 

наиболее приоритетное такое содержание понятия «компетентность», которое 

рассматривается как преобразование некоторого знания в процессе учения в средство и 

способ решения какого-то класса задач, как осмысленное знание, являющееся средством 

самостоятельного продвижения обучающихся в какой-то предметности (в учебной 

дисциплине) [4]. 

 Стратегии, содержание и принципы построения программ скрининговых 

обследований (мониторинга) в системе образования. 

Решение актуальных задач в области измерения школьных достижений в полной 

мере возможно при осмыслении международного и отечественного опыта мониторинговых 

исследований. На занятиях обсуждается специфика определения, отбора и тестового 

измерения ключевых компетенций в рамках международных и национальных проектов – 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), TIMSS (Trends in International Student 

Assessment), PISA (Programme for International Student Assessment), DeSeCo (The Definition and 

Selection of Key Competencies), отечественной модели качественной оценки учебно-

предметных компетенций школьников SAM – Student Achievement Monitoring (С.Ф. Горбов, 

П.Г. Нежнов, О.В. Соколова) и др. 

 Выбор модели оценочной деятельности в структуре мониторинга 

образовательных результатов обучающихся в соответствии с ФГОС. 

Обсуждение направлений психодиагностической работы по оценке результатов 

освоения основных образовательных программ общего образования предполагает 

рассмотрение понятия «мониторинг» как измерительного инструмента оценки процесса 

развития образовательных достижений обучающихся.  

С.В. Алехина, М.Р. Битянова [1], исследуя происхождение и специфику мониторинга 

как особого вида профессиональной деятельности психолога, сравнивают его с другими 

видами деятельности, такими как исследование, экспертиза, измерение, диагностика. 

Авторы приходят к выводу, что мониторинг может быть рассмотрен как специфическая 

исследовательская деятельность, направленная на отслеживание глубинных причинно-

следственных связей и иных объективных отношений между реально существующими 

процессами или явлениями.  

Мониторинг, как и экспертиза, имеет конкретный запрос, это наукоемкая процедура, 

предполагающая учет информации из области психологии, педагогики, практики 
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образования. В отличии от экспертизы мониторинг ориентирован на прогноз и является не 

разовой процедурой обследования, а систематической отслеживающей деятельностью. Он 

обязательно содержит в себе процедуры измерения, предпочтительно в форме 

шкалирования, подчиненные общей задаче получения информации об объекте. 

Мониторинговая деятельность по своей структуре наиболее близка к диагностической 

деятельности, поэтому часто, не всегда правомерно, психологическим мониторингом 

называют все виды диагностического отслеживания развития и состояния учащихся, 

которые осуществляет психолог в образовательной организации.  

Наиболее распространенным видом психологического отслеживания состояния и 

развития учащихся является скрининг, который в преобладающем большинстве случаев не 

является мониторингом ни по своим задачам, ни по своему предмету изучения. Скрининг – 

это особым образом организованная и содержательно построенная экспресс-диагностика, 

которая позволяет в группе обследованных учащихся выделить тех, кто испытывают 

различные психологические трудности (не отвечая на вопрос, в чем причина этих 

трудностей), фиксировать динамику их развития по определенным показателям, проводить 

сравнительный анализ. Результаты, полученные в ходе скрининга, формулируются на 

профессиональном языке психолога и позволяют ему грамотно организовывать 

развивающую, коррекционную, консультативную и другие виды деятельности. Скрининг, 

по мнению С.В. Алехиной, М.Р. Битяновой [1], может стать мониторинговым исследованием 

при условии тщательного отбора исследуемых параметров и показателей, отражающих 

реальные результаты деятельности других специалистов, чтобы его данные были 

востребованы этими специалистами. 

Скрининговые обследования (а при определенных условиях – мониторинг) 

становятся в современной школе актуальными и востребованными. Это связано с тем, что 

новые образовательные стандарты (ФГОС 2009–2010) задают определенные качественно 

новые требования к образовательным результатам обучающихся. В связи с этим существует 

социальный заказ к психологу системы образования по отслеживанию и оценке 

продвижений каждого ребенка в процессе обучения в соответствии с планируемыми и 

реальными достижениями. Составляющие результативности детей в учебной деятельности 

складываются из комплекса показателей, включающих в себя не только знания, 

приобретаемые в ходе изучения отдельных учебных дисциплин, но и связанные с ними  

метапредметные и личностные компетентности. 
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Исходя из этого, на семинарских занятиях магистранты рассматривают специфику 

инструментария диагностических обследований, способы представления их результатов в 

структуре мониторинга школьных достижений обучающихся, осуществляют анализ 

программ скрининговых обследований (мониторинга) метапредметных и личностных 

компетенций учащихся начальной и средней школы в соответствии с ФГОС. Студенты 

изучают и представляют на занятиях материалы, используемые в программах целого ряда 

авторских коллективов: «Школьный старт», «Учимся учиться и действовать» (Т.В. Беглова, 

М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая); диагностика метапредметных и личностных 

результатов в образовательной системе «Школа 2100» (Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. 

Вахрушев, А.В. Горячев, Д.Д. Данилов, С.А. Козлова, Л.Н. Петрова, О.В. Пронина, А.Г. Рубин, 

О.В. Чиндилова); диагностика умения учиться как результата образования на выходе из 

начальной школы (Г.А. Цукерман, Е.В. Чудинова); диагностика метапредметных 

образовательных результатов способом решения групповой задачи (Е.В. Чудинова, В.Е. 

Зайцева, Д.И. Минкин) и др. 

Параллельно изучаемая дисциплина «Математическая статистика» обеспечивает 

освоение способов математико-статистической обработки, направлений анализа 

эмпирических данных, получаемых в ходе диагностического обследования в структуре 

мониторинга образовательных результатов у обучающихся. 

По завершении «погружения» магистрантов в теорию вопросов, связанных со 

скрининговыми обследованиями (мониторингом), с целью анализа динамики психического 

развития, определения лиц, нуждающихся в психологической помощи, они переходят ко 

второму этапу распределенной практики, который предполагает апробацию 

профессионального действия в условиях образовательной организации. В течение десяти 

дней (60 ч) магистранты включены в плановую работу педагога-психолога. В части 

формирования трудового действия 1.5.2. проводится диагностика метапредметных 

универсальных учебных действий в структуре мониторинга образовательных результатов 

обучающихся начальной и основной школы, выполняется обработка и интерпретация 

данных, подготавливаются варианты представления результатов диагностики адресатам 

разного уровня. 

Следующий этап распределенной практики – выполнение психолого-

педагогического исследования (НИРС), целью которого является исследование условий 

эффективности и проблем выполнения профессиональных действий в области 

психодиагностики (3 дня, 15 ч).  
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Магистранты на основе обобщения эмпирических материалов, полученных в ходе 

проведения скрининговых обследований (мониторинга) на предыдущем этапе практики, 

выделяют «проблемное поле» осуществления этого вида деятельности в реальных условиях 

обучения. Они формулируют научно-исследовательские задачи, планируют и проводят 

мини-исследование, связанное с изучением условий эффективности и проблем выполнения 

профессионального действия в области скрининговых обследований (мониторинга), с 

целью анализа динамики психического развития, определения лиц, нуждающихся в 

психологической помощи. Супервизоры от образовательной организации выступают в роли 

экспертов и принимают участие в опросе, который организуют студенты с целью поиска 

оптимальных условий выполнения данного профессионального действия. В итоге 

магистранты представляют и обсуждают результаты исследования по оценке условий 

эффективности и совершенствования психодиагностической деятельности в структуре 

мониторинга образовательных результатов обучающихся. 

Основные проблемы, отмеченные магистрантами по итогам апробации модуля, 

касающиеся профессионального действия 1.5.2, связаны с «недостаточностью и низким 

качеством методического материала по диагностике метапредметных и личностных 

компетенций обучающихся основной школы», «незначительной представленностью или 

полным отсутствием методик по диагностике личностных компетенций младших 

школьников в соответствии с ФГОС», «трудностями обработки и интерпретации большого 

массива данных по итогам скрининговых обследований» и др. Прогностическая оценка 

студентами освоения модуля показала, что они связывали дальнейшие этапы своего 

продвижения в области скрининговых обследований (мониторинга) с «появлением 

способности осмысленной работы с диагностическими программами по изучению 

компетенций начального общего образования», с «умением реально выполнить 

практическую работу по отслеживанию индивидуальных достижений обучающихся». 

Завершение обучения магистрантов по программе модуля было связано с теоретико-

рефлексивным этапом практики (2 дня, 6 ч), в рамках которого с учетом результатов мини-

исследования организовывалась индивидуальная и групповая рефлексия способностей и 

возможностей осуществления трудовых действий. Магистранты анализировали условия и 

способы их выполнения, границы своих новых профессиональных возможностей и 

перспективы осуществления теоретического профессионально-мировоззренческого 

обобщения. Механизмами, обеспечивающими становление личностно-рефлексивного 

потенциала студентов, являлись как учебный диалог с квалифицированными педагогами-

http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml
http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml


Шашлова Г.М. Подготовка магистрантов к 
психодиагностической работе в структуре 
мониторинга образовательных результатов 
обучающихся 
Психологическая наука и образование psyedu.ru 
2016. Том 8. № 3. С. 127–140.  

Shashlova G.M. Training Graduate Students for 
Psychodiagnostics in the Structure of Educational 
Outcomes Monitoring 
Psychological Science and Education psyedu.ru 
2016, vol. 8, no. 3, pp. 127–140. 

 

© 2016 ФГБОУ ВО «Московский государственный  психолого-
педагогический университет» 

© 2016 Moscow State University of Psychology & Education 

137 

 

психологами образовательной организации, руководителями практики от вуза, так и 

групповой диалог, направленный на рефлексивный анализ своих новых профессиональных 

возможностей и ограничений в области осуществления психодиагностической 

деятельности в системе. 

Промежуточная аттестация (зачет) по дисциплине «Психодиагностика в структуре 

мониторинга образовательных результатов у обучающихся» включала в себя наряду с 

теоретическими вопросами выполнение тестовых заданий в формате бланкового 

тестирования. Вопросы и задания были ориентированы на проверку сформированности у 

магистрантов компетенций, связанных с психодиагностической деятельностью в структуре 

мониторинга образовательных результатов обучающихся на различных ступенях 

образования в соответствии с ФГОС общего образования разных уровней.  

С целью проверки сформированности соответствующих компетенций в содержание 

итоговой аттестации по модулю были включены комплексные задания (в формате кейсов). 

Они соответствовали содержанию ряда задач профессиональной деятельности в области 

психологической диагностики. Процедура проведения итогового экзамена по модулю 

предусматривала возможность рефлексии выполнения заданий и сформированности 

компетенций самим студентом (самооценивание результата выполнения комплексного 

задания). Эта инновация была обусловлена важностью рефлексивного характера учения в 

рамках деятельностного подхода, когда студент осознает, как и чему он учится, занимает 

субъектную позицию по отношению к собственной профессионализации, развивает умения 

cамооценивания.  

В итоге изучения дисциплины магистранты овладели способами диагностики 

метапредметных и личностных результатов освоения основной образовательной 

программы начального и среднего общего образования, конкретными методами, приемами 

обработки, интерпретации, анализа, представления результатов данного вида 

диагностической работы. Магистранты проявили способность высказывать прогноз 

возможных управленческих решений по итогам мониторинга и готовность к 

взаимодействию с педагогами, родителями, обучающимися по поводу результатов 

диагностической деятельности. 

Апробация модуля «Психологическая диагностика обучающихся» показала, что у 

выпускников уровня магистратуры, которые завершили обучение по магистерской 

программе «Школьная психология», может быть сформирована готовность к выполнению 

трудового действия, предполагающего реализацию скрининговых обследований 
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(мониторинга), обработку, интерпретацию, представление результатов адресатам разного 

уровня. Однако знаний, полученных в высшем учебном заведении, недостаточно, чтобы 

справиться с задачей проектирования мониторинговой деятельности. Для этого в процессе 

дальнейшего повышения квалификации педагогов-психологов необходима серьезная 

дополнительная подготовка – как методологическая, так и технологическая. 
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The article focuses on the stages of professional skills development in graduate students within 
the module “Psychological Diagnostics in Children” (master's programme in School Psychology) 
based on the requirements of the professional standard and aimed at providing effective 
screening (monitoring) of mental development in children and adolescents in order to reveal 
those in need of psychological help. The article addresses the issue of instructional content 
selection in the module that would allow undergraduates to develop the ability and willingness 
to conduct unassisted psychodiagnostics in the process of monitoring children’s educational 
outcomes. Also, the article discusses the specifics of sharing between a university and an 
educational institution the responsibility for developing competencies in students required for 
carrying out such professional activities as screening (monitoring), processing data, interpreting 
data, and presenting outcomes. These aspects of work are covered in relation to the documents 
regulating the educational process, for instance, the Federal State Standards in General 
Education.  

Keywords: activity approach, competency-based approach, monitoring educational outcomes in 
students, networking, screening, professional competencies in graduate students, work actions, 
federal state standards in general and higher education, professional standard for psychologists. 
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Рассматриваются проблемы, вызванные внедрением в образовательную практику 
инклюзивного/интегрированного образования, т. е. совместного воспитания и обучения 
в школе детей с обычными образовательными потребностями и особыми 
образовательными потребностями (ООП). Среди проблем выделены: слабая 
психологическая и профессиональная готовность психологов и педагогов к реализации 
инклюзивной практики; специфика социально-личностного развития всех детей в 
изменившейся социокультурной среде. Выявлено, что на пороге школьного обучения у 
части современных детей даже с нормативным развитием наблюдается низкий уровень 
социальной и коммуникативной компетентности. Это выражается в незавершенности 
процесса децентрации, слабости словесной регуляции действий, трудностях в общении, 
взаимодействии и пр. Все эти особенности учтены при разработке новых ОПОП по 
трудовой функции «Коррекционно-развивающая работа с обучающимися».  

Ключевые слова: дети с особыми образовательными потребностями,  социальная и 
коммуникативная компетентности, средовые влияния, образовательный процесс, 
коммуникация, кооперация, совместная деятельность. 
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 Обсуждая проблемы психолого-педагогических наукв пространственно-временной 
ситуации XXI в., Д. И. Фельдштейн отметил, что в настоящее время «на первый план вышла 
проблема Человека как реального субъекта исторического процесса, способного к 
устойчивости, активной действенности, к решению сложных, объективно вставших перед 
ним нестандартных задач», и напомнил  чрезвычайно актуальные  сегодня  слова 
знаменитого педагога Фридриха Фребеля о том, что «существует время, когда образование 
становится в центр общественного интереса»  [15].  

 

Проблема современного человека действительно оказалась в центре 
реформирования и модернизации системы образования в нашей стране. Это во многом 
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вызвано преобразованиями в государственном и общественном устройстве, а также 
изменениями в общественной позиции по отношению к детям, требующим  особых условий 
для воспитания, обучения и развития. Возникло многообразие  форм образования детей с 
особыми образовательными потребностями. В частности, на основе признания 
разнообразия вариантов развития у обучающихся в одной группе (классе) в настоящее 
время получило распространение инклюзивное образование,  т. е. совместное воспитание и 
обучение детей с особенностями в развитии и их сверстников, таких особенностей не 
имеющих. Главная цель инклюзивного и интегрированного обучения заключается в 
создании оптимальных условий для социализации всех детей, имеющих отклонения в 
развитии, для включения их в социум, развития у них «жизненных навыков», т. е. умения 
жить среди других людей, достижения ими личностных образовательных результатов в 
соответствии с профессиональным стандартом педагога.  

Внедрение  инклюзии в образовательную практику с самого начала осложнилось 
целым рядом обстоятельств, которые выявили, прежде всего, недостаточную 
профессиональную и личностную готовность учителей и других специалистов к реализации 
задач инклюзии. Совместное обучение здоровых детей и детей с особыми 
образовательными потребностями поставило перед педагогами, психологами и другими 
специалистами, вовлеченными в образовательный процесс, наряду с задачами, 
предусмотренными школьной программой,  задачи социально-личностного становления 
детей и подростков в периоды детства, которые наиболее сензитивны к социальным 
влияниям.  

Надо сказать, что категория детей, которые нуждаются в особой психолого-
педагогической поддержке, в создании специальных образовательных условий, 
чрезвычайно разнообразна. К ней относятся дети с различными проблемами в 
познавательном и эмоциональном развитии, в поведении, отношениях со сверстниками, что 
вызывает у них различного рода трудности в обучении. Поэтому в популяции детей с 
особыми образовательными потребностями целесообразно выделить две группы.  

Первую группу составляют дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
имеющие нарушения слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата,  расстройства 
аутистического спектра (РАС). В другую группу входят дети, в развитии которых на первый 
план выходят трудности в общении, взаимодействии и адаптации, в освоении навыков 
чтения, письма и счета, в овладении социально желательными формами поведения. Сюда 
можно отнести и детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, а также 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Анализируя условия жизнедеятельности современных детей и подростков, Д.И. 
Фельдштейн подчеркнул деструктивность средовых влияний на их социальное 
становление, особенно –  возникновение у подрастающего поколения недостатка 
ответственности, повышенной тревожности, агрессивности, нарушения межличностных, 
межгрупповых отношений, недостаточности социальной и коммуникативной 
компетентности у  детей младшего школьного возраста, их беспомощности в отношениях со 
сверстниками, неспособность решать простейшие конфликты и пр. [16]  

Выделение недостаточности коммуникативной и социальной компетентности в 
качестве зоны напряженности является очень важным именно сегодня, когда средовые 
влияния часто оказываются для взрослеющих детей негативными и даже деструктивными. 
Как известно, овладение способами социальных взаимодействий может  происходить 
только при условии активного включения индивидуума в социальную среду, что и 
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обеспечивает его социализацию. Среди наиболее значимых факторов, влияющих на процесс 
социализации, можно выделить мало регулируемое и трудно учитываемое стихийное 
влияние среды, в которой находится ребенок,  непроизвольное усвоение норм и правил, 
увеличивающиеся с возрастом самостоятельность и избирательность человека при выборе 
социальных ценностей и ориентиров и репрезентируемой группы. Все перечисленные 
факторы, которые являются следствием негативных средовых влияний,  у детей и 
подростков с проблемами в развитии еще более усиливаются наличием функциональных, 
органических, сенсорных, сенсомоторных и прочих нарушений. Личностная незрелость, 
слабая ориентировка в смыслах даже бытовых ситуаций делает эту категорию детей 
психологически и социально уязвимой, незащищенной, а окружающая их среда становится 
небезопасной для каждого из них. 

Л.С. Выготский  объяснял возникающие проблемы в развитии детей данной 
категории как определенный «раскол» целостности развития вследствие дивергенции, 
несовпадения, расхождения биологического и культурного планов развития, слияние 
которых характерно для развития нормального ребенка. Они не образуют слитного, 
единого процесса. Дефект, создавая отклонение от устойчивого биологического типа 
человека, вызывая выпадение отдельных функций, недостаток или повреждение органов, 
более или менее существенную перестройку всего развития на новых основаниях, по новому 
типу, естественно, нарушает тем самым нормальное течение процесса врастания в культуру 
[1,  с. 256, 259]. Следует отметить, что Л.С. Выготский не использовал еще слово 
«социализация», называя этот процесс «врастанием в культуру». 

В настоящее время уже доказано: преодолеть или сократить разрыв между 
культурным и биологическим планами развития, что имеет место при различных 
дизонтогенезах, обусловленных биологическими либо социально-депривационными 
факторами, возможно только при создании специальных психолого-педагогических 
условий, т. е. при особом подходе к структурированию образовательной среды1. Такой 
подход заключается в необходимости  учета в коррекционно-образовательном процессе 
общих закономерностей развития в норме и патологии, специфики возраста, вида и степени 
нарушения, индивидуальных особенностей структуры психологического развития в каждом 
конкретном случае. При этом индивидуализация коррекционно-развивающей работы 
выступает в качестве одного из важнейших  требований к организации целостного 
образовательного процесса, т. е. к структурированию образовательной среды. 

Одно из важных требований к структурированию образовательной среды –    
соблюдение баланса между социализацией и индивидуализацией. От этого в  значительной 
степени зависит качество образования, а инклюзивного и специального образования – в 
особенности. По своей природе эти процессы различны и даже противоположны друг другу.  

Так, социализация отражает интегративные процессы культурного становления 
ребенка:  включение в социум, в мир человеческих отношений; ориентировку в природе, 
предметах, созданных руками  человека, явлениях общественной  жизни и деятельности;  
овладение социальными формами поведения и т. д. Индивидуализация же, напротив, 

                                                             
1Понятие «образовательная среда» включает в себя  следующие компоненты:  предметно-

развивающая среда, программно-методическое обеспечение образовательного процесса, а также 
содержание, средства и способы взаимодействия взрослого с ребенком в образовательном 
процессе. 
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заключается в обеспечении индивидуального развития ребенка на основе 
дифференцированного подхода, требующего строгого учета индивидуальных способностей, 
интересов и возможностей здоровья каждого ребенка.  

Однако в образовательном процессе социализация и индивидуализация неизбежно 
выступают в неразрывном единстве, что позволяет социализировать детей, сохранив их 
индивидуальность.  

Что касается вопросов программно-методического обеспечения образовательного 
процесса, в который вовлечены дети с ОВЗ, то следует отметить, что в настоящее время уже 
созданы программы коррекционно-развивающего обучения для всех категорий детей с ОВЗ 
как дошкольного, так и школьного возраста.  

Но разработка организационных форм, содержания и методических приемов 
психолого-педагогической коррекции, например, трудностей младших школьников в 
общении, взаимодействии и адаптации именно в изменившейся социальной ситуации,  
только начинается. Между тем важность этой проблемы чрезвычайна, особенно если учесть 
специфику социального взросления подрастающего поколения в условиях жестких, нередко 
деструктивных, средовых влияний. В связи с этим в структуре коррекционно-развивающей 
работы особую значимость приобретает социальный компонент, который непосредственно 
связан с процессом социализации, что особенно важно в случаях, когда у ребенка имеются 
определенные ограничения  в развитии. 

Надо сказать, что в настоящее время происходит некоторое увлечение разработкой 
различных коррекционно-развивающих программ.  Однако наличие программ еще не 
обеспечивает достижение образовательных результатов. Программа (нормативный 
документ) определяет задачи, направления, образовательные области и пр., но не дает 
ответа  на технологические вопросы, т. е.  не раскрывает методические приемы реализации 
программных задач. Технологические решения отличаются спецификой в зависимости от 
вида нарушения, индивидуальной психологической структуры развития конкретного 
ребенка и прочих перечисленных выше условий.   

Одно из базовых положений психолого-педагогической коррекции  заключается в 
том, что (независимо от варианта развития) любой ребенок может понять окружающий 
мир, овладеть свойственными определенному возрасту видами деятельности и 
социальными формами поведения. Проблема состоит в том, что он не может это сделать 
способами, доступными «типичным» детям. Для этого должны быть созданы особые 
коррекционные психолого-педагогические условия.  При этом следует отметить, что 
коррекционно-развивающая работа не сводится к  примитивизации содержания обучения, а 
заключается в  нахождении тех адекватных средств, видов психологического 
инструментария, методических  приемов, которые могут позволить каждому ребенку с 
особенностями в развитии овладеть родовыми человеческими свойствами (мышлением, 
речью, деятельностью, социальными формами поведения) несмотря на имеющиеся 
проблемы. 

Очевидно, что работа с детьми, имеющими различные по этиологии и патогенезу 
отклонения в развитии, требует от всех субъектов образовательного процесса 
профессиональной деятельности рефлексивного уровня, умения осуществлять 
профессиональные действия не только в рамках заданных алгоритмов, но и каждый раз в 
новых (неопределенных) условиях.  

http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml
http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml


Гаврилушкина О.П., Егорова М.А. Младшие 
школьники с особыми образовательными 
потребностями в условиях инклюзивного  
процесса в начальной школе 
Психологическая наука и образование psyedu.ru 
2016. Том 8. № 3. С. 141–152.  

Gavrilushkina O.P.,Yegorova M.A. Primary School 
Children with Special Education Needs in the Context of 
Inclusion 
Psychological Science and Education psyedu.ru 
2016, vol. 8, no. 3, pp. 141–152. 

 

© 2016 ФГБОУ ВО «Московский государственный  психолого-
педагогический университет» 

© 2016 Moscow State University of Psychology & Education 

145 

Однако школа сегодня в большинстве случаев не обладает такими кадрами, которые 
были бы готовы решать задачи, связанные с минимизацией трудностей личностного, 
социального характера, которые свойственны детям с особыми образовательными 
потребностями. Но именно эти трудности, в сущности, становятся главной причиной 
изоляции ребенка, дистанцированности от сверстников, что для него является 
психотравмирующим фактором, вызывающим глубокие внутренние переживания и 
дезадаптивные расстройства. 

Анализ социально-личностного развития современных детей с нормальными и 
особыми образовательными потребностями выявил существенное отставание части детей 
младшего школьного возраста как в темпах, так и в качественных характеристиках 
социального взросления. Об этом свидетельствует специфика их социальных 
взаимодействий.  

В течение 2007–2014 гг. сотрудниками и студентами МГППУ было проведено 
сравнительное исследование характера социальных взаимодействий старших 
дошкольников и младших школьников с нормальным и отклоняющимся развитием. 
Изучались особенности их поведения в коммуникативно-деятельностных ситуациях (в 
совместных играх, рисовании, конструировании). В исследовании приняли участие более 
1000 детей.  

         Результаты исследования показали, что отставание современных детей в 
социально-личностном развитии заметны уже в дошкольном возрасте и что (это очень 
тревожно)  уровень социальной компетентности современных дошкольников существенно 
снизился за последние 10–15  лет. Это свидетельствует о  том, что современная социальная 
ситуация развития является дефицитарной для овладения социальной компетентностью в 
дошкольном возрасте.  

Выявлены также основные дефициты в социальном и коммуникативном развитии 
старших дошкольников, которые отрицательно влияют на развитие межличностных 
отношений и внутригрупповых отношений в целом.  В процессе взаимодействия у детей 
наблюдаются: ослабление чувствительности к партнеру-сверстнику и восприятие его в 
качестве объекта деятельности; формальное понимание общности цели и зависимости 
своих действий от действий партнера; чрезвычайная центрация на своей позиции обоих 
участников взаимодействия; несформированность функций диалога (коммуникативной, 
программирующей, контрольно-регулирующей) как необходимого компонента системы 
коммуникативно-деятельностных отношений; отсутствие динамичности позиции и пр. 

         Отставание современных дошкольников в социально-личностном развитии, их 
инфантилизация повышает риски возникновения дезадаптивных форм поведения в школе. 
По нашим данным, трудности в общении и взаимодействии обнаружены у 17 % учеников 
начальной школы (Д.И. Фельдштейн, характеризуя проблемы современного детства, 
приводит еще более настораживающие цифры, свидетельствующие о том, что 
недостаточность социальной компетентности имеет место у 25 % детей младшего 
школьного возраста, отмечет обеднение и ограничение их общения, низкий уровень 
коммуникативной компетентности…» [16]). 

           Многоаспектный анализ полученных результатов дает основание утверждать,  
что существенно повышаются риски возникновения дезадаптивных форм поведения у 
современных детей на начальных этапах школьного обучения. А все перечисленные 
дефициты можно считать предвестниками школьной дезадаптации и нарушений в 
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межличностном пространстве из-за трудностей в общении, взаимодействии, что 
существенно нарушает процессы адаптации [2; 5]. 

Все указанные особенности поведения детей на пороге школьного обучения 
свидетельствуют о серьезных проблемах в их социально-личностном развитии.  

Необходимо также отметить, что полученные  экспериментальные данные вскрыли 
не только негативные черты в поведении детей дошкольного и младшего школьного 
возраста в коммуникативно-деятельностных ситуациях, но и то, что способность и 
готовность к продуктивному взаимодействию находится в зоне их ближайшего развития, 
что потенциальные возможности социально-личностного развития не были востребованы и 
реализованы в образовательном процессе. Так, почти у всех детей наблюдалась 
мотивационная готовность к выполнению совместных заданий. Главное, что делало 
невозможным объединение их действий в одном смысловом поле для достижения общей 
цели, – это недостаточность средств и способов кооперации и коммуникации как основного 
психологического инструментария совместной деятельности [2; 4]. 

Все это было учтено при разработке модуля основной профессиональной 
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки «Психолого-
педагогическое образование» (педагог-психолог) по теме «Коррекционно-развивающая 
работа с обучающимися». Модуль «Коррекционно-развивающая работа с обучающимися» 
является частью магистерской программы «Школьная психология» [4]. 

Содержание модуля «Коррекционно-развивающая работа с обучающимися» 
разработано в процессе выполнения работ в рамках Государственного контракта № 
05.043.12.0018 от 23 мая 2014 г. на выполнение работ (оказание услуг) по проекту № 2014-
04.03-05-043-Ф-107.056 «Разработка и апробация новых модулей основной 
профессиональной образовательной программы профессиональной (педагогической) 
магистратуры в рамках укрупненной группы специальностей “Образование и педагогика” 
по направлению подготовки “Психолого-педагогическое образование” (педагог-психолог) 
на основе организации сетевого взаимодействия образовательных организаций, 
реализующих программы высшего образования и общего образования, и предполагающей 
углубленную профессионально-ориентированную практику студентов».  

Модуль разработан в полном соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Профессионального стандарта «Педагог», базовой части Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования психолого-
педагогического направления и профессионального стандарта педагога-психолога по 
трудовой функции «Коррекционно-развивающая работа с обучающимися» [9; 10; 12; 13]. 

 Цель модуля состоит: в формировании у студентов компетенций в области 
психолого-педагогической коррекции недостатков в развитии детей и подростков с 
особыми образовательными потребностями; в развитии способности осознанно строить 
профессиональную деятельность в соответствии с профессиональным стандартом; в 
подготовке педагога-психолога рефлексивного уровня, умеющего применять методы 
научного анализа и строить профессиональную деятельность в новых (неопределенных) 
условиях; в подготовке психолога, готового к научно-исследовательской и проектной 
деятельности в системе образования.  

   Новизна модуля «Коррекционно-развивающая работа с обучающимися» 
заключается: в применении практико-ориентированной образовательной модели 
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подготовки будущих магистров на основе деятельностного и компетентностного подходов; 
наличии сетевого взаимодействия, при котором школа выступает как равноправный 
партнер в подготовке педагога-психолога к профессиональной деятельности;  в разработке 
условий сетевого партнерства (разделения ответственности между вузом и сетевой 
организацией, распределения компетенций, определения функционала супервизора и 
координатора от вуза и пр.); перераспределении ресурсов в пользу практики и включения 
НИРС в изучаемый модуль; направленности на подготовку педагога и педагога-психолога не 
только «знающего», но и «умеющего», обладающего профессиональным мышлением и 
метапредметными компетенциями, способного быть рефлексивным педагогом и 
психологом, т. е. строить на основе научного метода  профессиональную деятельность по 
новым схемам в неопределенных условиях; в универсальности модуля, что  позволяет 
«встраивать» дисциплины и практикумы одного модуля в содержание других, т. е. 
конструировать ОПОП на новых основаниях; наличии долгосрочной производственной 
практики, позволяющей актуализировать приобретенные в процессе изучения 
теоретических дисциплин и практикумов знания и умения, т. е. объединить дисциплины, 
практикумы и практику в образовательный комплекс. 

 Именно такой подход к подготовке магистров, способных работать с особыми 
детьми, обеспечивает достижение обучающимися личностных образовательных 
результатов, в которых отражаются осознанное позитивное отношение к другому человеку, 
коммуникативная компетентность в общении и  взаимодействии со сверстниками,  детьми 
старшего и младшего возраста, способность вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания и т. д. 

         Все эти основания для разработки ОПОП нового поколения стали базовыми для 
построения содержания модуля «Коррекционно-развивающая работа с обучающимися» и 
его  развертывания. Теоретическую подготовку студентов (1-й блок) обеспечивали 
дисциплины «Обучение и развитие младших школьников с особыми образовательными 
потребностями» и «Психологическая помощь подросткам с ОВЗ». В ходе их освоения 
студенты знакомились с вариантами отклоняющегося развития, инновационными 
тенденциями в  образовании детей с ОВЗ, с особенностями семьи, воспитывающей 
нетипичного ребенка,  формами и средствами ее психолого-педагогического 
сопровождения, основными направлениями коррекционно-развивающей работы 
обучающихся с ОВЗ. 

 Теоретическая подготовка становилась основой для практической  части модуля – 
практикумов «Взаимоотношения и адаптация к школе младших школьников с особыми 
образовательными потребностями» и  «Коррекция нарушения поведения подростков с ОВЗ» 
(2-й блок). В процессе практикумов будущие педагоги-психологи осваивали навыки 
составления индивидуальных коррекционно-развивающих программ на основе результатов 
диагностики, овладевали методами и конкретными методическими приемами психолого-
педагогической коррекции отклонений в развитии и пр. 

Профессиональные действия, умения и знания студенты учатся применять в ходе 
учебной, производственной практики (3-й блок) в сетевых учреждениях в соответствии с 
программой «Практика». Очень важно, что  при разработке учебных планов было 
осуществлено перераспределение ресурсов в пользу практики, которой отведено 5 зачетных 
единиц из 12. 

Таким образом, в процессе освоения содержания модуля «Коррекционно-
развивающая работа с обучающимися» у будущих магистров формируются представления о 
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вариантах развития,  основных направлениях коррекционно-развивающей работы, 
традиционных и инновационных (интегративных),  технологиях психолого-педагогической 
коррекции, они получают практические навыки конструирования и реализации адресных 
индивидуальных коррекционно-развивающих программ, знакомятся с психологическими 
особенностями и ресурсами семей, воспитывающих ребенка с особыми образовательными 
потребностями.  

Такое построение и  содержание модуля позволяет магистру быть готовым 
осуществлять профессиональную деятельность на рефлексивном уровне и проводить 
коррекционно-развивающую работу в области социально-личностного развития младших 
школьников, обеспечивая достижение личностных образовательных результатов. 
Образовательным результатом подготовки в данном направлении является овладение 
профессиональными действиями в соответствии с заявленными в ФГОС компетенциями.  

Апробация программы показала, что ее  выпускник оказывается способен: проводить 
специальную работу по развитию социальных взаимодействий обучающихся с целью 
создания интегративных пространств в организациях, реализующих инклюзивную 
практику; использовать инновационные обучающие технологии с учетом типа нарушенного 
развития ребенка и задач каждого возрастного этапа; использовать активные методы 
привлечения членов семьи как субъектов образовательного процесса; организовывать 
межличностные контакты, общение  и совместную деятельность учащихся; разрабатывать и 
оказывать помощь в реализации индивидуальных стратегий педагогического воздействия 
на детей, испытывающих трудности в обучении, в их взаимодействиях со сверстниками и 
взрослыми; проектировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-
развивающей работы с детьми с особыми образовательными потребностями; использовать 
комплексные программы коррекционно-развивающего обучения при конструировании 
индивидуальных коррекционных программ (маршрутов) и их реализации. 

Однако следует подчеркнуть, что владение профессиональными навыками еще не 
обеспечивает всю полноту готовности магистра к профессиональной деятельности. Перед 
ним стоят очень важные и трудные задачи вхождения в профессиональное сообщество, 
когда возникает необходимость быть членом команды специалистов в конкретной 
образовательной организации, работать в «сцепке» с ними, т. е. согласовывать собственные 
профессиональные действия с действиями остальных членов команды и осознавать 
зависимость собственных действий от действий остальных членов команды. В отношении 
детей с особыми образовательными потребностями командный принцип оказания 
психолого-педагогической помощи становится базовым.  

Опыт показывает, что только комплексный характер коррекционно-развивающей 
работы в организациях, реализующих инклюзивную практику, позволяет создавать 
интегративные пространства, в которых функционируют сообща все субъекты 
образовательного процесса: дети, педагоги, психологи, родители.      Именно команда 
формирует и обеспечивает психологическую безопасность каждого ребенка и 
образовательной среды в целом. 

Поэтому в процессе освоения содержания модуля у будущих магистров формируют 
представления о такой структуре коррекционно-развивающей работы с детьми, 
испытывающими трудности в общении, взаимодействии и адаптации, в которой особое 
место занимают технологии, направленные на развитие у детей совместно-распределенных 
действий, кооперации и коммуникации на основе предметно-практического 
взаимодействия (партнерство в ролевых и театрализованных играх, в процессе 
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продуктивных видов деятельности, а именно – совместном моделировании, создании 
конструкций, макетов, рисунков, построек из песка и пр.)    

Современные исследования  убедительно доказывают, что совместная деятельность 
положительно влияет на характер зоны ближайшего развития младших школьников, на 
активизацию мыслительных и речемыслительных процессов, рассматривается как 
действенное средство развития их мышления и является, по сути, ресурсом социальной и 
коммуникативной компетентности [2; 3; 5; 6; 8; 11; 16].  

Таким образом,  в основе создания интегративных пространств, формирования 
позитивных межличностных отношений детей в классе, развития их коммуникативной и 
социальной компетентности  оптимальным приемом оказывается организация совместной 
деятельности учащихся во всех ее разновидностях. 

Практикой психолого-педагогической помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья уже доказана эффективность применения совместной 
деятельности как действенного средства развития общения, взаимодействия и адаптации.  

 

          Финансирование: работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Государственный контракт № 05.043.12.0018 
от 23.05.2014, проект «Разработка и апробация новых модулей основной профессиональной 
образовательной программы профессиональной (педагогической) магистратуры в рамках 
укрупненной группы специальностей “Образование и педагогика” по направлению 
подготовки “Психолого-педагогическое образование” (педагог-психолог) на основе 
организации сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования и общего образования, и предполагающей углубленную 
профессионально-ориентированную практику студентов»). 
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The paper analyses the modern situation of development in elementary school children. As it is 
shown, children with special educational needs display a delay in social maturation. According to 
the outcomes of a longitudinal study on behaviour in communicative/activity situations in 
normally developing children and children with disabilities, at the point of school entry the 
following features are prominent: incomplete decentration process; low levels of verbal 
regulation of actions; underdeveloped dialogue functions (communicative, programming, 
controlling/regulative); decrease in self-regulation, programming and control; lack of position 
dynamics in partnership etc. The paper also provides a review of the new basic professional 
education programme in “Correctional and Developmental Work with Children” designed in 
modules and based on networking. It is argued that students graduating in this programme have 
mastered all competencies required for working with children with special needs.  
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В настоящей статье поднимаются вопросы повышения профессиональной 
компетентности педагогов, работающих в инклюзивных образовательных организациях,  
обозначаются основные стратегии подготовки специалистов по программам 
магистратуры. Подчеркивается, что одной из важнейшей составляющей подготовки 
магистров является формирование профессиональных (практико-ориентированных) 
компетенций на стажировочных площадках сетевых образовательных организаций, 
которые позволят будущим специалистам решать профессиональные задачи любой 
сложности, генерировать новые схемы профессиональной деятельности в условиях 
трансформации российского образования. Ключевые слова: профессиональная 
компетентность, инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями 
здоровья, магистратура, педагогическое сообщество. 
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В связи с реформированием отечественной системы образования изменяются позиция и 
функции педагога в образовательном процессе. Новые требования предъявляются не 
только к уровню подготовки и квалификации, но и к профессионально значимым качествам 
личности. Иными словами, речь идет о профессиональном развитии педагогов 
образовательной организации, их профессиональной гибкости и мобильности, способности 
приспосабливаться к изменяющимся условиям образовательной среды. 
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Трансформации, происходящие в российском обществе, побудили правительство 
разработать ряд нормативно-правовых документов (ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
профессиональный стандарт «Педагог-психолог» (психолог в сфере образования), «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», внести изменения в Закон «Об 
образовании в РФ» в части, касающейся получения доступного и качественного образования 
лицами с ОВЗ [22; 23; 24; 25; 35 ].  

Педагоги образовательных организаций должны обладать необходимыми 
профессиональными компетенциями для оказания квалифицированной психолого-
педагогической помощи обучающимся с ОВЗ и их семьям. Поэтому в этих условиях проблема 
развития профессиональных компетенций специалистов учреждений образования является 
чрезвычайно актуальной [6; 7; 10; 31; 32].  

Следует отметить, что обозначенное «проблемное поле» не является новым для 
отечественной науки и практики, хотя до сих пор остается дискуссионным и порождает ряд 
противоречий между: 

• потребностью образовательных организаций в специалистах, способных оказать 
квалифицированную психолого-педагогическую помощь обучающимся с ОВЗ, и 
недостаточным уровнем профессиональной компетентности педагогов, работающих в 
учреждениях образования; 

• наличием в арсенале образовательной организации достаточного количества 
диагностических, коррекционно-развивающих, обучающих программ и методических 
материалов и невозможностью их корректного применения в практической 
деятельности специалистов. 

Педагоги и психологи общеобразовательных учреждений не владеют специальными 
приемами, формами, техническими средствами обучения и фактически самостоятельно 
определяют пути и методы сопровождения детей с ОВЗ, выстраивая образовательные 
маршруты без учета специфики отклоняющегося развития. В результате негативные 
психические особенности личности детей не только не компенсируются, а зачастую, лишь 
усугубляются. Поэтому система оказания помощи детям с ОВЗ должна быть 
профессионально сконструирована специалистами и реализовываться с учетом 
индивидуальных особенностей ребенка, результатов психолого-педагогической 
диагностики, возможностей образовательного учреждения [10, с. 21]. 

Различные аспекты готовности педагога к профессиональной деятельности 
рассматривались следующими исследователями:  К.А. Абульхановой - Славской, 
С.Г.Вершловским, Р.Х. Гильмеевой, Е.А.Климовым А.К.Марковой, А.В.Петровским, 
В.А.Сластениным, В.И.Слободчиковым и др. [1; 4; 8; 13; 17; 20; 28; 30].  

Существуют различные теоретико-методологические подходы к проблеме 
подготовки специалистов, оказывающих образовательные услуги обучающимся с ОВЗ. В 
частности, В.И.Журавлев, Э.Ф.Зеер, В.В.Краевский и др. считают, что для успешного 
выполнения своей профессиональной деятельности педагог должен овладеть системой 
профессиональных компетенций, включающей знаниевый, личностный, научно-
педагогический аспекты [9;11;12]. 

В.А.Адольф, Н.Ф.Ильина, О.Н.Никитина, Г.И.Чурсина на первый план выдвигают 
развитие личности самого педагога в условиях интенсивного развития образовательной 
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среды [2; 19].  Применительно к проблеме подготовки педагогических кадров в условиях 
инклюзивного обучения С.И.Сабельникова [27] отмечает, что для получения обучающимся с 
ОВЗ качественного образования, необходимы следующие психолого-педагогические знания:  

– представление и понимание того, что такое инклюзивное образование, в чем его 
отличие от традиционных форм образования; 

– знание психологических закономерностей и особенностей возрастного и 
личностного развития детей в условиях инклюзивной образовательной среды; 

– знание методов психологического и дидактического проектирования учебного 
процесса для совместного обучения детей с нарушенным и нормальным развитием; 

– умение реализовать различные способы педагогического взаимодействия между 
всеми субъектами образовательной среды (с учениками по отдельности и в группе, с 
родителями, коллегами-учителями, специалистами, руководством). 

Следует отметить, что профессиональная деятельность педагога неразрывно связана 
с понятием профессиональной компетентности, включающим единство теоретической и 
практической подготовки и отражающим его профессионализм.  

Данное понятие является достаточно многоплановым, многозначным и 
структурированным, хотя многие авторы отмечают «перегруженность» понятия 
компетентность различными составляющими [25]. 

По-мнению И.Н.Хафизуллиной, И.А.Романовской, инклюзивная компетентность  
включает в себя базовые, специальные и частные профессиональные компетенции, 
используемые специалистом в зависимости от специфики образовательной организации 
[26; 35] . 

Поэтому одной из основных задач, стоящих перед учреждениями высшего 
образования, повышения квалификации, методическими центрами является разработки 
программ дополнительного профессионального образования, программ магистерской 
подготовки с целью повышения профессиональной компетентности педагогов, работающих 
в инклюзивных образовательных организациях [3;7;15;16;33]. 

Одной из таких программных разработок следует считать создание модуля основной 
профессиональной образовательной программы магистратуры «Школьная психология» по 
направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» (Педагог-психолог) по 
теме «Коррекционно-развивающая работа с обучающимися», выполненную в рамках 
Государственного контракта № 05.043.12.0018 от 23 мая 2014 г. на выполнение работ 
(оказание услуг) по проекту № 2014-04.03-05-043-Ф-107.056 «Разработка и апробация 
новых модулей основной профессиональной образовательной программы 
профессиональной (педагогической) магистратуры в рамках укрупненной группы 
специальностей «Образование и педагогика» по направлению подготовки «Психолого-
педагогическое образование» (Педагог-психолог) на основе организации сетевого 
взаимодействия образовательных организаций, реализующих программы высшего 
образования и общего образования, и предполагающей углубленную профессионально-
ориентированную практику студентов». 

В процессе освоения содержания модуля «Коррекционно-развивающая работа с 
обучающимися» будущие магистры знакомились с типологиями отклоняющегося развития, 
общими и специфическими закономерностями, присущими различным вариантам 
дизонтогенеза, технологиями оказания адресной психолого-педагогической помощи 
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обучающимся с ОВЗ и членам их семьи, навыками конструирования примерных 
адаптированных основных общеобразовательных программ. 

Содержание модуля было нацелено на овладение магистрантами компетенций, 
необходимых для реализации задач нормализации развития обучающихся, овладения 
детьми и подростками социально желательными формами поведения, психологической 
профилактики проявления вторичных отклонений в развитии. 

Теоретическая база модуля была обеспечена освоением двух обязательных 
дисциплин: «Обучение и развитие младших школьников с ОВЗ» и «Психологическая помощь 
подросткам с ОВЗ», практическая - освоением практикумов по выбору - «Коррекция 
нарушения поведения подростков с ОВЗ» и «Взаимоотношения и адаптация к школе 
младших школьников с ОВЗ». Особое значение придавалось организации и проведению 
производственной практики на стажировочных площадках сетевых образовательных 
организациях. 

Выпускники вуза должны будут способны проектировать учебную деятельность 
детей и подростков, в том числе с отклонениями в психофизическом развитии, 
направленную на получение образовательного результата. В связи с этим построение 
программ производственной практики должно выстраиваться таким образом, чтобы 
способствовать приближению будущих специалистов к субъектному уровню, субъектной 
позиции в учебно-профессиональной деятельности, к формированию требуемых 
профессиональных компетенций. 

Поскольку формирование компетенций возможно лишь в специально созданных 
условиях, максимально приближенных к профессиональной деятельности, школа должна 
стать равноправным партнером вуза по реализации основных образовательных программ 
высшего образования. 

Практическая подготовка студентов должна осуществляться на базах 
стажировочных площадок образовательных организаций, имеющих необходимые модели 
учебной деятельности, являющихся трансляторами инновационного опыта, 
разработчиками современных технологий обучения, воспитания и развития детей и 
подростков. 

На базе стажировочной площадки создаются условия для самостоятельного 
проектирования магистрантами собственных вариативных моделей профессиональной 
деятельности. Формирование деятельностной компоненты компетенции возможно лишь в 
условиях реально моделирующих среду образовательного учреждения и способствующих 
освоению основ современной психодидактики в процессе специально организованной 
деятельности. 

Основные функции стажировочной площадки: 

• формирование и закрепление в практической деятельности школьного психолога 
знаний и умений, полученных в результате освоения теоретической части основной 
образовательной программы высшего профессионального образования; 

• приобретение профессиональных и организационных навыков, необходимых для 
осуществления трудовых функций школьного психолога; 

• изучение и трансляция передового научно-практического опыта инновационной 
образовательной организации; 
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• повышение профессиональных компетенций будущих специалистов посредством 
включения их в практическую деятельность образовательной организации – 
носителя актуального опыта. 

Таким образом, использование стажировочных площадок образовательных 
организаций для организации производственной практики, будет способствовать 
формированию у будущих специалистов профессионального мышления, организационно-
управленческих навыков, способностей к научно-методической и научно - 
исследовательской деятельности, что позволит удовлетворить потребность системы 
образования в специалистах качественно иного уровня. 

Производственная практика является распределенной и парциально включается в 
структуру учебного модуля «Коррекционно-развивающая работа с обучающимися».  
В рамках реализации модуля практика осуществляется поэтапно.  

На ориентировочном этапе магистранты знакомятся с целями и задачами 
образовательной организации; научно-методическим и организационно-правовым 
обеспечением ее деятельности; документацией, регламентирующей деятельность 
школьного психолога. 

На этапе апробации профессиональных действий в условиях образовательной 
организации магистранты под руководством психолога-супервизора получают знания и 
умения, необходимые для их дальнейшей профессиональной деятельности. По завершении 
этого этапа магистранты: 

• будут понимать специфику психолого-педагогического сопровождения детей и/или 
подростков; 

• подбирать адекватные возрасту и имеющимся нарушениям в развитии 
психодиагностические методики; 

• формировать психолого-педагогическое заключение по итогам диагностического 
обследования ребенка и/или подростка с ОВЗ; 

• консультировать педагогов и родителей по вопросам обучения, воспитания и 
развития детей и/или подростков с ОВЗ; 

• обозначать основные стратегии работы с детьми и/или подростками с ОВЗ; 

• уметь проектировать коррекционно-развивающие программы обучения, воспитания, 
развития детей и/или подростков с ОВЗ.  

На этапе выполнения психолого-педагогического исследования магистранты будут:  

• овладевать навыками построения научного исследования; 

• способны выдвигать научные гипотезы,  

• определять цели и задачи психолого-педагогического исследования,  

• проводить экспериментальную деятельность; 

• интерпретировать полученные результаты, представлять их в виде докладов, 
презентаций и пр. 

На теоретико-рефлексивном этапе магистранты будут проводить самоанализ своей 
профессиональной деятельности под руководством психолога-супервизора. 
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На этапе подготовки отчетных материалов магистранты должны предоставить отчет 
о проделанной работе руководителю практики. 

Цели, достигаемые магистрантами в результате прохождения практики:  

• закрепление и углубление имеющихся теоретических знаний и представлений в 
области возрастной, специальной и общей психологии и педагогике, а также 
смежных дисциплин; 

• формирование профессиональных компетенций педагога-психолога на основе 
изучения современных моделей и технологий сопровождения детей и подростков с 
ОВЗ в условиях конкретной образовательной организации. 

В результате прохождения практики магистранты: 

• знакомятся с проблематикой современного образования, в том числе, в области 
отклоняющегося развития; 

• осваивают методы психолого-педагогической диагностики, профилактики и 
коррекции личностной сферы детей и подростков с ОВЗ; 

• овладевают технологиями педагогической коммуникации и навыками 
педагогической работы с детьми и подростками, имеющими отклонения в 
психофизическом развитии. 

• развивают организационно-управленческие навыки профессиональной 
деятельности педагога-психолога в учреждении образования; 

• развивают навыков аналитико-исследовательской деятельности и рефлексии. 

Компетенции, формируемые в результате прохождения практики: 

• способность выбирать и применять методы диагностики в практической работе с 
учетом особенностей ОВЗ детей и подростков;  

• способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-
развивающей работы с детьми с ОВЗ на основе результатов диагностики;  

• готовность использовать современные научные методы для решения 
исследовательских проблем; 

• способность представлять научному сообществу исследовательские достижения в 
виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с 
принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества; 

• умение организовывать рефлексию профессионального опыта (собственного и 
других специалистов); 

• способность проводить экспертизу образовательной среды организации и 
определять административные ресурсы развития организации. 

Одним из необходимых условий внедрения программ высшего образования является 
сплав науки и практики, создание которого обеспечивают сетевые образовательные 
организации. Работа в этих условиях требует от школьного психолога не только знаний об 
особенностях развития «особых детей», но и понимание механизмов отклоняющегося 
развития, выбора адекватных средств диагностики, развития и коррекции, позволяющих 
компенсировать или нивелировать имеющиеся недостатки в развитии. 

Для достижения профессиональных целей важно не только выполнять действия в 
рамках функциональной компетентности, демонстрируя некий набор профессионального 
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выполнения репродуктивных действий, но и обладать способностью и умением строить 
собственную профессиональную деятельность, формулировать целеполагание, выдвигать 
гипотезы, планировать этапы, осуществлять оптимальный выбор средств достижения и 
принимать педагогические решения в условиях неопределенности. Это обеспечивает 
переход магистранта на новый, рефлексивный уровень, уровень научно-исследовательского 
осмысления собственного практического опыта» [7]. 

Таким образом, разработанные в рамках модуля «Коррекционно-развивающая 
работа с обучающимися» программы магистерской подготовки позволят осуществить 
подготовку уникальных специалистов, способных решать профессиональные задачи любой 
сложности, соединяющих в своей деятельности практическую и научную составляющие, 
умеющих анализировать, генерировать и синтезировать новые целостные схемы 
деятельности, ориентированные на конкретный объект. 
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This paper focuses on the issues of raising professional competence in teachers working in 
inclusive educational organisations and outlines the main strategies of specialist training within 
master’s programmes. It is emphasized that one of the most essential components of graduate 
education is the development of professional (practice-oriented) competencies during training 
at networking educational institutions, which would make future specialists able to solve 
professional tasks of any difficulty and to come up with new schemes for professional activity in 
the context of the transformation of the Russian education system. 

Keywords: professional competence, inclusive education, children with disabilities, master’s 
programme, teacher community. 
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