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Современная система подготовки практических психологов 
в высшей школе

Анотація. У даній статті автор 1) розглядає питання, пов’язані з 
підготовкою практичних психологів в сучасній вищій школі; 2) основну увагу 
приділяє характеристиці професійної компетентності особистості спеціаліста- 
психолога та його комунікативній компетентності; 3) підкреслює, що в сучасних 
психолого-педагогічних дослідженнях акцент робиться на проблемах формування 
професійної компетентності при підготовці студентів до роботи в системі 
«людина-людина».
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Аннотация. В данной статье автор 1) рассматривает вопросы, связанные с 
подготовкой практических психологов в современной высшей школе; 2) основное 
внимание уделяет характеристике профессиональной компетентности, личности 
специалиста-психолога и его коммуникативной компетентности; 3) подчеркивает, 
что в современных психолого-педагогических исследованиях акцент делается на 
проблемах формирования профессиональной компетентности при подготовке 
студентов к работе в системе „человек-человек”.
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Abstract. In this article the author 1) addresses issues related to the preparation 
of practical psychologists in modern high school; 2) focuses on the characterization of 
the professional competence, of the person skilled psychologist and communicative 
competence; 3) points out that in the current psychological and educational research 
focuses on the problems of formation of professional competence in preparing students 
to work in the system "man-man".
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На современном этапе развития общества и совершенствования системы 
образования мы сталкиваемся с таким явлением, как переход от адаптационного 
образования к образованию критично-креативному, направленному на ценности, 
связанные с человеком и его жизнью. Данный подход ставит перед специалистами, 
занимающимися подготовкой практических психологов, все более трудные 
и ответственные задачи. В целом, моделирование современной системы 
подготовки специалистов высшего звена, основой которого является прежде всего:
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высокий уровень подготовки специалистов, творчество и инновационность, 
повышение квалификации, профессиональных знаний и умений в течение всей 
жизни, -  рождает, прежде всего, вопрос о том, каким образом нужно готовить 
практических психологов для работы в системе „человек-человек” в ситуации 
интенсивного развития науки и техники, информатизации жизненного 
пространства и процессом глобализации. Не менее важным вопросом является и то, 
какие компоненты структуры высшего образования являются при этом наиболее 
значимыми.

При рассмотрении требований, предъявляемых к практическому психологу, 
следует раздифференцировать их на две большие группы:

1. Требования, предъявляемые к профессиональной подготовке.
2. Требования, предъявляемые к личности практического психолога.
Профессиональная подготовка специалистов должна строиться в

соответствии с основными задачами преподавания в современной высшей школе 
[Сенько, 2015, с. 158-163]. Фундаментальность подготовки практических 
прихологов обеспечивает их мобильность, способность овладения обновленной 
информацией, новыми диагностическими и коррекционными процедурами. 
Именно она является одной из основных проблем, существующих в современных 
условиях при подготовке специалистов-профессионалов и вызывает 
определенные трудности, к решению которых должны быть готовы как 
преподаватели высшей школы, занимающиеся подготовкой практических 
психологов, так и сами практические психологи, получившие соответствующую 
подготовку в высшей школе [Тигека, 2011, с. 13-18; Тигека, Stasйa-Sieradzka, В1ее, 
2012, с. 307-315]. Важно подчеркнуть, что проблема фундаментальности особенно 
сложна при подготовке специалиста с базовым психологическим образованием в 
связи с противоречием, обусловленным большим количеством психологических 
дисциплин учебного плана и необходимостью одновременно обеспечить глубину 
и широту образования. По-видимому, фундаментальность может быть достигнута 
за счет овладения прежде всего закономерностями психологической науки и 
формирования методов познания на базе этой науки. При этом должно быть 
обеспечено оптимальное соотношение всех учебных дисциплин учебного плана: 
гуманитарных и социально-экономических, общенаучных и 
общепрофессиональных по основной специальности (методологических, 
естественнонаучных, общепсихологических, диагностических, диагностико
коррекционных, коррекционных и др.).

Это может быть достигнуто, во-первых, в результате углубленного изучения 
отдельных областей науки. При этом должно быть обеспечено знание общих 
закономерностей, характеризующих единую картину мира, поскольку подобные 
закономерности, являясь инвариантным знанием, позволяют узнать и усвоить 
частные закономерности, характерные для других наук. Во-вторых, поскольку 
глубина общего в значительной степени определяется многообразием частного, 
для достижения фундаментальности психологического образования в 
процессе профессиональной подготовки практических психологов необходимо 
обеспечить возможно больший набор различных спецкурсов и спецсеминаров,
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являющихся логическим продолжением основных психологических учебных 
курсов.

Во многих психолого-педагогических исследованиях делается акцент на 
том, что при подготовке студентов к работе в системе „человек-человек”, 
специалисты высшего звена должны развивать у них прежде всего 
профессиональную компетентность, заключающуюся в:

- понимании всего того, что связано с педагогическим процессом, а так же
как собственными личностными и поведенческими характеристиками
педагога, так и личностными и поведенческими характеристиками
учащихся;

- подготовленности к инновациям и принятию критично-креативной 
доктрины в обучении и воспитании;

- развитие способности и мотивация к самопознанию, саморазвитию 
и самообразованию,

- сформированности коммуникативные умения и навыки;
- использовании в профессиональной деятельности открытого диалога 

и распространение идеалов гуманизма;
- сформированности умения контроля и оценки достижений и проблем как 

учеников, так и своих собственных [Banach, 1999, с. 404; Kochanowska, 2007, с. 
349-354; Senko, 2011, с. 125-143; Walesa, 2013, с. 71-90].

Данные элементы профессиональной компетентности должны 
формироваться в рамках каждого компонента структуры высшего образования: в 
его целях и программах обучения, в требованиях к профессиональному развитию 
преподавателей высшей школы, а также в требованиях к личности и личностному 
развитию как преподавателей, занимающихся подготовкой практических 
психологов в высшей школе, так и студентов-психологов (рис.1). 
Профессиональная компетентность имеет решающее значение в работе 
практического психолога с детьми разных возрастов, педагогами и родителями, а 
также помогает ему решать разнообразные сложные проблемы, возникающие в 
современном социуме. Поэтому крайне важным является формирование 
синтезированных теоретических психолого-педагогических знаний 
и профессиональных умений, среди которвх должны быть, прежде всего, 
выделены следующие:

- общие закономерности психического развития в онтогенезе, периодизация 
психического развития, проблема соотношения обучения и развития;

- особенности личностного развития в дошкольном возрасте;
- психологические особенности младшего школьного возраста;
- психология игровой деятельности, структура игры, закономерности 

развития игры в онтогенезе, виды игр;
- структура и функция общения; практика организации эффективного 

общения, в том числе техника коммуницирования эмпатического 
принятия;

- методы психологического воздействия;
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- теория и практика терапии, методы и приемы, используемые в коррекции, 
виды коррекционно-развивающих игр;

- семья и развитие личности ребенка;
- типы семейного воспитания;
- виды родительской позиции; методы оптимизации детско-родительских 

отношений;
- методы психологического обследования и диагностики ребенка.
Наряду с теоретическими знаниями для эффективного подготовки 

практических психологов необходимо обучение их владению практическими 
навыками и умениями в области психологической диагностики, методами и 
техниками терапии, консультирования и других способов психологического 
воздействия. Здесь также важно обеспечение единства общего и частного. Этого 
можно достигнуть, во-первых, в ходе усвоения конкретных знаний 
диагностических, диагностико- коррекционных и коррекционных дисциплин, а 
также синтезированных психолого-педагогических знаний и, во-вторых, при 
определенной организации и особом внимании к формированию общих и частных 
профессиональных умений в процессе проведения лабораторных и практических 
занятий, психологических практикумов и практик -  непрерывной, учебной, 
производственной.

Не менее важным при обеспечении фундаментальности профессиональной 
подготовки практического психолога является целенаправленное использование и 
инвариантность содержания учебных дисциплин как средства формирования 
познавательной деятельности. В данном случае сформированная на содержании 
разного уровня обобщения познавательная деятельность может оказаться 
необходимым инструментом для познания других областей знания. 
Формирование познавательной деятельности как средства, обеспечивающего 
усвоение знаний в новых условиях, приобретает особое значение в связи с тем, 
что у личности появляется неограниченная рамками обучения возможность 
дальнейшего познания все более фундаментальных закономерностей природы и 
общества.

Серьезное значение при формировании профессионализма психолога- 
практика имеет грамотная организация научно-исследовательской работы 
будущих специалистов в вузе, так как целевая ориентация современной системы 
высшего образования связана с формированием студента в качестве субъекта 
творческой профессиональной деятельности. Правильная организация научно - 
исследовательской работы в вузе дает возможность, во-первых, приобретать и 
совершенствовать исследовательские навыки, выходя за пределы курсовой или 
дипломной работы; во-вторых, это возможность научной дискуссии, выходящей 
за пределы диалога между студентом и научным руководителем; в-третьих, 
приобретение профессиональных навыков, формирование собственного 
исследовательского инстинкта, внутреннего отклика на актуальные проблемы, 
стоящие перед обществом на пороге перехода во второе тысячелетие; в- 
четвертых, возможность изучения актуальнейших проблем практической 
психологии вместе с профессорско-преподавательским составом кафедры,
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магистрантами и аспирантами, а также с психологами-практиками. Знакомство 
студентов в научно-исследовательских лабораториях с новейшими научными 
достижениями и экспериментальными разработками является необходимым 
шагом на пути к осознанию своей значимости в обществе и поиску адекватных 
ответов, дающих возможность для личностного роста и формирования высокого 
уровня профессиональной компетентности, которого так недостает большинству 
практических психологов сегодня.

Комплексная программа обучения практических психологовв современной 
высшей школе должна определяться как нечто целое, например, знания, навыки, 
компетенции, а также подчеркивать, что лежит в основе этого целого: процессы 
обучения, решение конкретных образовательных задач, определения важнейших 
понятий, мотивация и положительное отношение к учебной деятельности, а 
также опыт -  в зависимости от академической сферы [Eckstein, Henson, 2012, c. 
92-120].

Подобная программа позволяет преподавателю высшей школы обеспечить 
интерес каждого студента к учебному процессу с одновременным 
систематическим контролем его знаний. Хорошая программа преподавания в 
высшей школе всегда должна быть гибкой и разнообразной в зависимости от 
субъектов учебного процесса. Особое место в учебных программах высших 
учебных заведений должно отводиться психолого-педагогической практике, 
которая должна стать главным компонентом активного обучения студентов- 
психологов за счет включения их собственной деятельности и их собственных 
ресурсов в учебный процесс. Иногда эта деятельность включает самосознание 
студента и его мета- осведомленность, что позволяет определить, на какой 
стадии развития он находится, насколько реализованы в данный момент обучения 
его потенциальные возможности, и какие перспективы могут ожидать его 
в будущем. Активный и самостоятельный студент именно в рамках прохождения 
правильно организованной практики начинает понимать, что значит находиться 
на высоком уровне развития и более эффективно функционировать на 
профессиональном уровне.

Рассмотренные требования к профессиональной подготовке практического 
психолога необходимы и значимы. Однако, когда когда мы говорим о его 
фундаментальной подготовке, необходимо помнить и о формировании личности 
специалиста. На наш взгляд, наиболее важным компонентом в рамках 
профессиональной компетентности практического психолога является, именно 
личностная зрелость и личностный подход при организации образовательного 
процесса. Реализация личностного подхода предполагает развитие 
содержательной, операционной и мотивационной ее сторон. Ведущими 
компонентами личности специалиста высшей школы являются уровень 
субъективного контроля, субъективное "Я" и рефлексия, проявляющиеся как в 
личностном, так и в профессиональном плане отношений (рис. 1) [Сенько, 1998, с. 
199-206; Сенько, 1999, с. 61-70; Сенько, 2014, с. 115-122; Senko, 2015, 
с. 37-44].
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Рис. 1. Инвариант базисной структуры личности практического 
психолога системы образования (Сенько, 1998, с. 203)

Важно подчеркнуть, что серьезным препятствием в личностном развитии 
и профессиональном функционировании преподавателя высшей школы, 
занимающегося подготовкой практических психологов, может стать его 
эгоцентризм, негативное отношение к себе и студентам, проявляемые даже 
в самой малой степени. Позитивное отношение преподавателя к себе и к 
студентам, использование положительных форм личностного поведения, как 
доминантных, так и подчинительных, во взаимодействии с ними в сочетании с 
умом и мудростью педагога, его компетентностью и авторитетом, смягчает или 
отменяет все формы эгоцентризма и позволяет личностно зрелому преподавателю 
высшей школы использовать наиболее сложные способы принятия перспектив 
развития личности другого человека [Сенько, 1999, с. 61-70; Torf, Sessions, 2005, 
c. 530-537].
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Главной во всех характеристиках и критериях зрелой личности является 
мысль о активной личности, способной ставить новые задачи и стремиться 
к различным целям, -  словом, о личности как субъекте противоречивого процесса ее 
жизненного пути. Именно такая активная и сознательно действующая личность 
педагога высшей школы может стать образцом для будущих специалистов- 
психологов. Именно она поможет создать условия для полноценного 
формирования личности каждого молодого человека, решившего посвятить себя 
психологической деятельности и выстраивать полноценный диалог в системе 
взаимодействия с социумом. Именно взаимодейстаие и умение выстраивать 
полноценный диалог являются основой коммуникативной компетентности как 
педагога высшей школы, готовящего практических психологов, так и самих 
студентов-психологов. Основная проблема, требующая решения в рамках данного 
направления, -  это формирование в период обучения в высшей школе умения 
будущих специалистов строить диалог в рамках субъект -  субъект -  объектного 
взаимодействия (рис. 2); то есть такой диалог, который, в конечном счете, 
приводит к успеху как во взаимодействии между партнерами, так и успеху в 
деятельности, в которую они включены. Такому диалогу необходимо учить, 
показывая и объясняя прежде всего его значение в личностном и 
профессиональном становлении специалиста высшей школы и его роль в 
решении самых сложных профессиональных проблем [Сенько, 1998, с. 203-205 ].

[ РОДИТЕЛИ

ОБЩЕСТВО

СОЦИАЛЬНАЯ 
СИТУАЦИЯ, 

ОКРУЖАЮЩАЯ 

СРЕДА \

Рис.2. Диалог как средство содействия в развитии личности и профессиональном 
становлении практического психолога (Сенько, 1998, с. 204)
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Для выстраивания такого полноценного диалога важны коммуникативные 
умения и навыки, способность каждым из участников процесса коммуникации 
самостоятельно определять каким образом он должен поступать в той или иной 
ситуации и определять линию своего поведения в конкретной ситуации. В ходе 
взаимодействия элементы вербальной и невербальной коммуникации, 
используемой педагогом, улучшают его контакт со студентами. Данная 
коммуникация имеет существенный терапевтический эффект, так как именно 
она является главным условием для создания атмосферы взаимопонимания и 
доверия в ситуации азаимодействия, а так же для формирования психологического 
климата коллектива, положительно влияющего на развитие творческой 
активности и достижения высоких успехов студентов в образовательном 
процессе, а так же в их последующей психологической деятельности [Knapp, Hall, 
2000, с. 56; Kowalska, 2000, с. 46; Scherban, 2014, с. 35-52; Wawrzyniak-Beszterda, 
2002, с. 47].

Довольно сложным является направление, связанное с необходимостью 
формирования мотивационной сферы личности студента-психолога в условиях 
работы одновременно во многих областях знания. Здесь необходимо найти 
разумное сочетание частных и общих мотивов, обеспечивающих положительное 
отношение ко всем направлениям деятельности практического психолога: 
психопрофилактической, психодиагностической, психокоррекционной и 
психоконсультативной, так как без этого невозможно решение задач каждого из 
этих направлений в отдельности.

Реализация всех перечисленных направлений при решении проблемы 
фундаментальной подготовки практического психолога в высшей школе требует 
четкой организации контроля качества профессиональной подготовки. Причем 
контроль должен осуществляться по каждому из направлений, поскольку в 
условиях многопредметной подготовки решающее значение имеет формирование 
обобщенности и способности к переносу. Не меньшее значение имеет и 
разработка нормативно-правовых и научно-методических материалов, четко 
регламентирующих требования к содержанию подготовки практических 
психологов, а также деятельности психологической службы.

В заключение важно подчеркнуть, что инвестиции в человеческий 
потенциал, способствование умственному и духовному развитию молодого 
человека, повышение его знаний, умений и навыков, а также формирование его 
отношений с окружающими людьми -  это самые экономически эффективные 
инвестиции сегодня. Фундаментальность подготовки практического психолога в 
высшей школе должна обеспечить ему возможность профессионально решать все 
самые сложные проблемы, используя умения интегрировать накопленные знания 
и опыт в соответствующую социокультурную и этносферу, способность ставить 
цели и определять перспективы психологического воздействия на личность 
ребенка и взрослого с учетом реальных условий жизни, возможность оценивать 
результаты своей деятельности, вносить коррективы и прогнозировать 
перспективы совершенствования своего труда, умение осознавать и реально 
оценивать современное состояние системы образования, предвидеть ее
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возможные изменения, прогнозировать ситуацию взаимодействия практических 
психологов с социальными педагогами, учителями-предметниками 
и администрацией учебного заведения, способность осознавать свою социальную 
роль и место в образовательной среде и обществе в целом.

Такой подход к подготовке практических психологов может поднять 
уровень человеческого существования на более высокую и действенную ступень. 
И ответственность за реализацию этой важной задачи лежит на каждом, кто 
занимается подготовкой специалистов-психологов в современных высших 
образовательных учреждениях.
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