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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования психологической 

компетентности студентов педагогического вуза на основе потенциала 

внутренней академической мобильности и возможностей дополнительного 

образования. Отмечается, что в нормативных документах, регламентирующих 

содержание высшего педагогического образования, закреплены требования к 

психологической подготовке педагогов. Цель исследования: показать 

возможности академической мобильности и дополнительного образования в 

формировании психологической компетентности студентов педагогического 

вуза. Показано, что в системе подготовки педагогов для обучения и воспитания 

детей младшего возраста предусмотрены общеуниверситетские элективные 

модули, которые студенты имеют возможность выбирать в соответствии со 
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своими предпочтениями. Среди них значительная часть ориентирована на 

формирование знаний и умений в области прикладной психологии. 

Дополнительные возможности в формировании психологической 

компетентности будущих педагогов открывает внедрение образовательных 

программ в рамках модели («2+2+2»), что позволяет обеспечить внутреннюю 

академическую мобильность студентов бакалавриата, начиная с первого курса 

обучения, реализовать ресурс дифференциации и индивидуализации 

образовательного процесса. Как эффективное средство формирования 

психологической компетентности студентов института педагогики и 

психологии МГПУ зарекомендовала себя программы дополнительного 

образования «Практическая психология образования». 

Ключевые слова: психологическая компетентность; академическая 

мобильность; дополнительное образование; предпрофильные модули. 
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Annotation. The article is devoted to the problem of formation of psychological 

competence of pedagogical university students based on the potential of internal 

academic mobility and opportunities for additional education. It is noted that in the 

normative documents regulating the content of higher pedagogical education, the 

requirements for the psychological training of teachers are fixed. The purpose of the 

study: to show the possibilities of academic mobility and additional education in the 

formation of psychological competence of students of a pedagogical university. It has 

been shown that the system of training teachers for teaching and raising young 

children provides for general university elective modules, which students have the 

opportunity to choose in accordance with their preferences. Among them, a significant 

part is focused on the formation of knowledge and skills in the field of applied 

psychology. The introduction of educational programs within the framework of the 

model opens up additional opportunities in the formation of psychological competence 

of future teachers ("2+2+2"), this makes it possible to ensure the internal academic 

mobility of undergraduate students, starting from the first year of study, to realize the 

resource of differentiation and individualization of the educational process. As an 

effective means of forming the psychological competence of students of the Institute of 

Pedagogy and Psychology of the Moscow State Pedagogical University, the program 

of additional education "Practical Psychology of Education" has proven itself. 

Keywords: psychological competence; academic mobility; additional 

education; pre-profile modules. 

 

Введение 

В основных нормативных документах Российской Федерации наряду с 

целевыми ориентирами, условиями, требованиями к профессиональной 

подготовке специалистов зафиксированы и методологические основания 

построения образовательного процесса в системе высшего образования. 

Приоритетными являются системно-деятельностный и антропоцентрический 

подходы, ориентированные на социализацию и развитие творческой личности, 
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раскрытие личностного потенциала обучающихся в процессе профессиональной 

подготовки. В работах отечественных исследователей показано, что успешное 

овладение педагогами дошкольного и начального образования 

профессиональными компетенциями предполагает формирование 

общекультурного и общепрофессионального базиса, который невозможно 

создать без основательной психологической подготовки (Поставнев, 

Поставнева, 2015); (Айгунова, Геворкян, Осипенко, 2017). В нормативных 

документах, регламентирующих содержание высшего педагогического 

образования, закреплены требования к психологической подготовке педагогов. 

Таким образом, психологическая компетентность рассматривается как 

необходимое условие и важная составляющая профессионального образования, 

позволяющая эффективно осуществлять профессиональную деятельность и 

повышать качество образовательного процесса в целом.  

На тесную связь успешности профессиональной деятельности и 

психологической компетентности педагога указывали известные отечественные 

исследователи, такие как Л.С. Выготский, А.А. Бодалев, А.К. Маркова, Н.В. 

Кузьмина, Ю. П. Азаров, В.А. Сластенин и др. Отмечается, что именно в период 

вузовского обучения открываются возможности формирования 

психологической компетентности. Большинством исследователей 

психологическая компетентность рассматривается как психологическое 

образование, имеющее сложную структуру. Как правило, выделяют следующие 

структурные компоненты: знания в области психологи детей и подростков, 

способность использовать психологические знания в решении образовательных 

задач, умения и навыки межличностного взаимодействия. При этом 

психологические знания предполагают освоение достаточно большого объема 

специальных психологических знаний. Педагог должен знать возрастные и 

психологические особенности всех участников образовательного процесса, а 

также одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

основные психологические концепции обучения и воспитания, проблемы 

взаимодействия и способы их разрешения, предпосылки и условия развития 
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познавательной мотивации, исследовательских способностей, субъектности и 

др. Овладение практическими умениями и навыками на основе психологических 

знаний направлено на формирования опыта организации конструктивного 

взаимодействия обучающихся в различных видах, а также на умение 

регулировать свое психическое состояние (Басюк,2021); (Марголис, 2019); 

(Кукушкина, 2020). На высокий уровень психологической компетентности как 

весомый личностно-профессиональный ресурс, обеспечивающий эффективную 

профессиональную деятельность, способствующий  реализации конструктивных 

маршрутов саморазвития своей личности и личности обучающихся, указывают 

и зарубежные исследователи (Kavenuke, Kinyota, Joel, 2020); (Holzberger, Maurer, 

Kunina-Habenicht,Kunter, 2021);(Abdel Rahman, 2020), (Safina, Garifullina, 

Ganieva, Matushenko, 2020). Анализ отечественной и зарубежной литературы 

последних лет также показал, что психологический дистресс является 

неизменным спутником обучения студентов университетов как в России, так и 

за рубежом (Антонова, Ерицян, Цветкова, 2021); (Sharp и Theiler, 2018); (Bakker, 

Vries, 2021); (Çakmak, Gündüz, Emstad, 2019). Высокий уровень психологической 

компетентности педагога служит профилактике его психологического 

истощения, сохранению здоровья и творческому долголетию (Песков, 

Голыменко, 2021); (Поставнев, Поставнева, 2020); (Postavnev, Alisov, Postavneva, 

Podymova, Ginting, 2020).  

Цель исследования 

Цель исследования - раскрыть потенциальные возможности внутренней 

академической мобильности и дополнительного образования в формировании 

психологической компетентности студентов педагогического вуза.  

Методы исследования 

Основным методом исследования явился анализ условий формирования 

психологической компетентности будущих педагогов системы начального и 

дошкольного образования на основе внедрения модели («2+2+2»). 

Результаты исследования 

Обратимся к анализу сложившейся практики психологической подготовки 
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воспитателей дошкольных образовательных организаций и учителей начальных 

классов в Институте педагогики и психологии (далее – ИППО) ГАОУ ВО МГПУ. 

Запрос к профессиональной подготовке педагогов столичной системы 

образования предполагает обновление как форм, так и содержания 

психологической подготовки воспитателя и учителя. Следует отметить, что 

после прохождения производственной практики студенты ощущают 

недостаточность в психологических знаниях. Проведенный опрос показал, что 

большинство студентов желают получить дополнительные знания в области 

психологии образования. Накопленная статистика участия студентов ИППО в 

процедурах сертификации также показала наличие проблем в сформированности 

профессиональных компетенций, в основе которых лежат знания и умения в 

области психологии (Айгунова, Геворкян, Осипенко 2017). 

Анализ опыта подготовки воспитателей и учителей начального 

образования в контексте формирования психологической компетентности 

показал, что психологические знания и умения осваиваются при реализации 

таких учебных дисциплин, как Психология, Возрастная и педагогическая 

психология. Следует отметить, что изучение Социальной психологии как 

обязательной дисциплины в учебных планах не предусмотрено. Вместе с тем, в 

структуре учебных планов ИППО предусмотрены общеуниверситетские 

элективные модули, среди которых значительная часть ориентирована на 

формирование знаний и умений в области прикладной психологии, и студенты 

имеют возможность их выбирать в соответствии со своими предпочтениями 

(Геворкян, Савенков, 2019). Дополнительные возможности в формировании 

психологической компетентности будущих педагогов открывает внедрение 

образовательных программ в рамках модели («2+2+2»), что позволяет начиная с 

первого курса обучения обеспечить внутреннюю академическую мобильность 

студентов бакалавриата, реализовать ресурс дифференциации и 

индивидуализации образовательного процесса (Геворкян, Савенков, Агранат, 

2021). В настоящее время в ИППО осуществлен уже второй набор на 

направление, что позволяет каждому студенту, начиная с первого года обучения, 
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проектировать свой индивидуальный образовательный маршрут, формировать 

новые компетенции. Поскольку в рамках модели («2+2+2») предполагается 

совместное обучение студентов, поступивших на определенное направление 

подготовки, то для подготовки студентов к выбору конкретного профиля 

подготовки в учебный план включены предпрофильные модули. В каждом из 

четырех семестров предусмотрен выбор одного предпрофильного модуля. 

Потоку студентов предлагается на выбор количество предпрофильных модулей 

равное количеству профилей подготовки на направлении. Таким образом, в 

течение обучения на первом и втором курсах студенты могут построить свой 

индивидуальный образовательный маршрут в зависимости от выбора 

конкретного профиля. Проведенный опрос студентов показал, что при выборе 

студенты ориентируются на предпрофильные модули, позволяющие 

сформировать компетенции личностного самосовершенствования, и 

психологические компетенции. 

С целью создания условий, способствующих преодолению 

образовательных дефицитов в области психологии, преподавателями 

департамента психологии ИППО была разработана дополнительная программа 

переподготовки «Практическая психология образования» для будущих учителей 

начальной школы и воспитателей дошкольных образовательных организаций, 

направленная на формирование профессиональных компетенций обучающихся 

в области психологической помощи в системе столичного образования. 

Трудоемкость программы дополнительного образования «Практическая 

психология образования» составляет 260 часов. 

Цель программы: сформировать у обучающихся профессиональные 

компетенции, позволяющие эффективно осуществлять психолого-

педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса на уровне 

дошкольного, начального, основного общего, и среднего общего образования.  

Компетенции, формируемые в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы, направлены на овладение обобщенной трудовой 

функцией «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
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процесса в образовательных организациях общего, профессионального и 

дополнительного образования, сопровождение основных и дополнительных 

образовательных программ» и таких трудовых функций, как: психологическая 

диагностика детей и обучающихся, коррекционно-развивающая работа с детьми 

и обучающимися, в том числе работа по восстановлению и реабилитации, и 

психологическая профилактика (профессиональная деятельность, направленная 

на сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в 

процессе обучения и воспитания в образовательных организациях). 

Обучение носит практико-ориентированный характер и направлено на 

самостоятельную деятельность обучающихся под руководством преподавателя. 

Программа включает четыре модуля. В первом модуле - «Основы 

психолого-педагогического сопровождения в школьном образовании» - студенты 

знакомятся с теоретическими основами психолого-педагогического 

сопровождения и нормативно-правовыми и организационными документами, 

регламентирующими деятельность практического психолога в сфере школьного 

образования. 

По завершению освоения первого модуля обучающиеся должны знать 

основные подходы к разработке психолого-педагогических рекомендаций 

родителям (законным представителям) с целью оказания помощи обучающимся 

в адаптационный период и уметь разрабатывать практические рекомендации 

педагогам и родителям (законным представителям) с целью оказания помощи 

обучающимся в адаптационный период. 

Второй модуль - «Психодиагностика в работе практического психолога» 

направлен на изучение теоретических основ психологической диагностики. 

Студенты знакомятся с принципами организации психодиагностического 

обследования, методами психологической диагностики и технологиями 

разработки схемы мониторинга с целью определения обучающихся, 

нуждающихся в психологической помощи и последующего контроля за ходом 

их психического развития.  

По завершению освоения второго модуля обучающиеся должны знать 
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алгоритм разработки схемы психодиагностического заключения для конкретной 

психодиагностической ситуации, уметь разрабатывать схему 

психодиагностического заключения для конкретной психодиагностической 

ситуации. 

В третьем модуле - «Коррекционно-развивающая работа практического 

психолога» - студенты изучают технологии коррекционно-развивающей работы, 

учатся проектировать коррекционно-развивающие занятия и программы. 

По завершению освоения третьего модуля обучающиеся должны знать 

стратегию и алгоритм разработки структуры программы коррекционно-

развивающей работы, требования к подбору техник и приемов коррекционно-

развивающей работы и психологической помощи, а также уметь разрабатывать 

программы коррекционно-развивающей работы, подбирать соответствующие 

техники и приемы коррекционно-развивающей работы и психологической 

помощи. 

Четвертый модуль - «Психолого-педагогическое просвещение и 

профилактика в образовании» - направлен на изучение основ 

психопрофилактики нарушенного развития обучающихся и психологическое 

просвещение субъектов образования. По завершению освоения этого модуля 

обучающиеся должны знать технологию соотнесения методов 

психологического просвещения с формами просветительской деятельности в 

образовании для решения задач информирования и профилактики, овладеть 

умением планировать деятельность по просвещению педагогов в вопросах 

предупреждения нарушений в психическом и личностном развитии 

обучающихся, в том числе социально уязвимых и попавших в трудные 

жизненные ситуации, а также уметь соотносить методы психологического 

просвещения с формами просветительской деятельности в образовании для 

решения задач информирования и профилактики нарушений в познавательном и 

личностном развитии, планировать работу по просвещению педагогов для 

предупреждения неблагополучия в психическом и личностном развитии 

обучающихся, в том числе социально уязвимых и оказавшихся в трудных 
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жизненных ситуациях (Наумова,2023). 

Без отрыва от основных занятий в течение всего периода обучения 

проводится стажерская практика, в основе которой лежит рефлексивно-

деятельностный подход и требования в соответствии с ФГОС высшего 

образования. Практика носит индивидуальный характер и проводится на базе 

образовательных комплексов г. Москвы.  

В процессе практики слушатели изучают условия функционирования 

образовательной организации, знакомятся с деятельностью службы 

психологического сопровождения в конкретном образовательной организации, 

проводят анализ одного из направлений психолого-педагогического 

сопровождения на интернет-ресурсе, разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут для учащегося с ОВЗ и веб-ресурс информационно-

просветительского характера, проводят коррекционно-развивающие занятия, а 

также экспериментальное исследование по теме итоговой аттестационной 

работы. 

По завершению стажерской практики, обучающиеся способны объективно 

оценивать развивающий потенциал образовательной среды образовательной 

организации, готовы вести диагностическую, коррекционно-развивающую и 

профилактическую работу, ориентированную на потребности современных 

детей. Обучение завершается итоговой аттестацией. 

Программа «Практическая психология образования» на протяжении 2022 

и 2023 годов является одним из лидеров МГПУ среди программ переподготовки 

по количеству обучающихся студентов. 

Заключение 

В ИППО созданы условия для формирования психологической 

компетентности будущих педагогов дошкольного, начального, основного 

общего, и среднего общего образования на основе внедрения модели («2+2+2») 

и активного включения студентов в систему дополнительного 

профессионального образования, позволяющие каждому студенту построить 

свой индивидуальный образовательный маршрут и восполнить образовательные 
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дефициты. 
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