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В статье говорится о необходимости целенаправленно готовить будущих психоло-
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Психолого-педагогическая дея-

тельность по своей природе предпо-

лагает необходимость сложной сов-

местной профессиональной деятель-

ности. Поэтому важно обеспечить го-

товность – и личную, и профессио-

нальную – будущих педагогов-психо-

логов к сотрудничеству. Достижение 
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этой цели возможно через решение 

ряда задач: 

– освоение студентами системы 

теоретических знаний о сущности 

и природе психики, ее онтогенезе 

(формирование теоретических основ 

психологической компетентности); 

– формирование у студентов цен-

ностно-смысловых основ профессио-

нального психолого-педагогического 

труда (развитие системы ценностных 

ориентаций и гуманистической 

направленности личности); 

– развитие у студентов професси-

онально важных качеств личности 

и профессиональных способностей 

(психологическая наблюдательность, 

внимательность, психологическое 

мышление, творческое воображение, 

аналитические, проектировочные, ре-

флексивные способности); 

– формирование у студентов про-

фессионально важных умений и навы-

ков, или ключевых компетенций (ком-

муникативной, социальной, самостро-

ительной); 

– обеспечение психологической 

готовности к психолого-педагогиче-

ской деятельности. 

Возвращаясь к сотрудничеству, 

отметим, что в первую очередь речь 

идет об участии в консилиумах (ПМПк), 

которые в идеале должны быть в каж-

дой образовательной дошкольной 

и школьной организации. Консили-

умы, как правило, представляют со-

бой совещательный, систематически 

действующий орган, призванный оп-

тимизировать работу с детьми так 

называемой группы риска и ОВЗ. 

В настоящее время практически в лю-

бой школьной и дошкольной органи-

зации можно встретить детей с нару-

шениями в когнитивной сфере, эмо-

ционально-волевыми расстройствами, 

нарушениями речи, опорно-двига-

тельного аппарата, длительно и часто 

болеющих и т. д. Сам факт присут-

ствия в образовательном простран-

стве детей с проблемами в развитии 

или поведении неизбежно создает не-

стандартные, порой трудноразреши-

мые психолого-педагогические ситу-

ации, справиться с которыми можно 

только при условии консолидирован-

ных усилий специалистов. Только 

в этом случае детский сад или школа 

будет владеть особым инструмента-

рием управления сложным психо-

лого-педагогическим процессом раз-

вития детей. Но качество и эффектив-

ность деятельности консилиума 

напрямую зависит от умения и готов-

ности его участников: 

– осуществлять точную психолого-

педагогическую диагностику и сопро-

вождение детей с ОВЗ; 

– выявлять характер и причины 

отклонений в физическом, психоло-

гическом, эмоциональном и личност-

ном развитии, причины затруднений 

в обучении и нарушений в поведении; 

– грамотно и своевременно опре-

делять направления коррекционно-

развивающей, оздоровительной ра-

боты [11]; 

– координировать усилия педаго-

гов и родителей в осуществлении кор-

рекционно-развивающего и реабили-

тационного воздействия на детей; 

– обеспечить не только основопо-

лагающую траекторию развития ре-

бенка в целом, но и возможность 
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быстрого реагирования, когда наме-

чается какое-либо неблагополучие 

и др. [1–3; 6]. 

Проблема заключается в необхо-

димости усиления образовательной 

составляющей будущих психологов 

инклюзивного образования с выхо-

дом в неизбежную и целесообразную 

коллегиальную деятельность. Опре-

делим те направления в подготовке 

психологов, которые, с нашей точки 

зрения, наиболее связаны с коллеги-

альными формами работы.  

Во-первых, качественная теорети-

ческая подготовка. Студенты должны 

понять, убедиться на собственном 

опыте, что настоящее, глубокое зна-

ние психологии должно опираться на 

научную базу. В противном случае 

возникает недопустимый для буду-

щих психологов эффект отрывочных, 

поверхностных представлений о пси-

хологии человека. Именно теория 

обеспечивает логику построения це-

ленаправленной психолого-педагоги-

ческой деятельности, а также осо-

знанный и ответственный подбор 

форм и методов работы, ценностные 

ориентиры в отношении профессии 

в целом, принципиальные подходы 

к процессу становления личности, 

к роли образования, к природе куль-

турно-исторических и социальных 

обстоятельств жизни человека. 

Важным в изучении психологии 

является необходимость понять и при-

нять психологию как науку особого 

типа – науку, которая не имеет еди-

ного предмета изучения (главная за-

гадка психологии – вопрос о том, что 

и как она должна изучать), которая 

учит корректно относиться к суще-

ствующим научным теориям и взгля-

дам, является уникальным простран-

ством для самоопределения тех, кто 

ею занимается; открывает саму воз-

можность принципиально различных 

объяснений феномена человека [4–5]. 

Таким образом, мышление будущего 

психолога заведомо готовится к слож-

ной практике интерпретации поведе-

ния, поиску причин и определения 

форм и методов коррекционно-разви-

вающей работы с конкретными детьми 

в конкретных обстоятельствах. 

Еще раз подчеркнем мысль о том, 

что психолого-педагогическая прак-

тика должна опираться на научную 

базу, гибкость, многовариативность 

мышления, стать результатом освое-

ния научной психологии, с одной сто-

роны, а с другой стороны, – обеспе-

чить саму возможность практической 

деятельности, тем более, когда речь 

идет о коллегиальных формах ра-

боты, предполагающих различные 

подходы к объяснению и поиску ре-

шений непростой задачи. 

Значимой с точки зрения форми-

рования профессиональной компе-

тентности является задача научить 

видеть связь психологической теории 

с реальной жизненной практикой, 

«выход» теории в практику внешней 

и внутренней жизни человека, обще-

ства. Студенту необходимо понять, 

что психология – своего рода инстру-

ментарий описания, объяснения 

(функция исследования, анализа), 

прогнозирования и нахождения спе-

циальных способов воздействия, вли-

яния, преображения психологической 
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ситуации и субъекта этой ситуации – 

человека [4]. 

Способность и умение видеть, 

описывать, исследовать психологиче-

ские аспекты различных жизненных 

коллизий – показатель психологиза-

ции восприятия, мышления, речевой 

деятельности. Работа же в данном 

направлении в образовательном про-

странстве студента может положи-

тельно повлиять на становление этой 

психологизации [7]. 

Вопрос о том, как строить препо-

давание, казалось бы очевиден: актив-

ное использование диалоговых форм 

работы, максимальное включение ин-

терактивных методов и приемов. 

Многие из них замечательно описаны 

в литературе [8–10]. 

Существует проблема, которая, 

к сожалению, становится все более 

и более трудноразрешимой. Подлин-

ный диалог, развернутые интеракции, 

как и серьезное, фундаментальное 

изучение теории, предполагают глу-

бокое погружение в материал иссле-

дуемых психологами ситуаций, по-

строение сложных, вариативных, 

иерархичных коммуникаций, наличие 

особого смыслового образователь-

ного контекста, особую свободу в рас-

поряжении образовательным време-

нем и пространством в сочетании 

с целостностью, контекстуальностью 

этого пространства.  

Но, к сожалению, сегодня присут-

ствует (и даже нарастает) тенденция, 

которая препятствует формированию 

необходимых компетенций: форма-

лизация учебного процесса, дробле-

ние образовательного содержания на 

большое количество курсов, уста-

новка на внешнюю отчетность и про-

чее. Непонятно, как студент (он еще 

не психолог, не педагог, он «только 

учится») должен справиться со всей 

этой лавиной внешних обстоятельств.  

Но при всех сложностях и трудно-

стях современного учебного процесса 

в вузе существуют и открываются но-

вые возможности, которые, с нашей 

точки зрения, могут положительно 

повлиять на решение основополагаю-

щих задач в формировании профес-

сиональной психологической компе-

тентности. Во-первых, это опыт про-

ведения учебных занятий непосред-

ственно на базе образовательной ор-

ганизации ДОО или школы. Подчерк-

нем, что речь не идет о традиционной 

психолого-педагогической практике. 

Речь идет именно об особой учебной 

форме, когда студенты активно вклю-

чаются в педагогическую ситуацию 

и в деловые коммуникации. Это спе-

цифическое сотрудничество педаго-

гов, преподавателя и студентов: рас-

смотрение теоретического материала 

оказывается в неразрывной связи 

с наблюдением данного психологиче-

ского феномена в живой практике, 

что вовсе не исключает академиче-

ского изучения, а дополняет, усили-

вает, насыщает живыми впечатлени-

ями и помогает увидеть и понять его 

в многообразии проявлений. Изучае-

мые дисциплины могут быть раз-

ными. Но важна именно связь теории 

и практики (например, курс «Психо-

логия» – темы «Эмоции», «Произ-

вольность», «Поведение», «Речь», 

«Внимание»; курс «Возрастная пси-
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хология» – темы «Наглядно-дей-

ственное мышление», «Наглядно-об-

разное мышление», «Игровая деятель-

ность», «Общение в детском и подрост-

ковом возрасте»; конечно же, такие 

курсы, как «Социальная психология» 

и «Конфликтология» – темы «Малая 

группа», «Общение», «Взаимоотно-

шения» и т. д.). 

Наблюдаемые феномены обсуж-

даются, студенты учатся их описы-

вать, видеть индивидуальные прояв-

ления. При этом могут присутство-

вать и принимать участие в профес-

сиональной беседе или дискуссии пе-

дагоги, психологи. Руководителем 

выступает преподаватель; его цель – 

задать научно-теоретический уровень 

обсуждения, выстроить его смысло-

вой контекст, который должен актуа-

лизировать потребность лучше, 

глубже, полнее представить имеющи-

еся теоретические знания данного во-

проса и побудить студентов еще и еще 

раз обращаться к теории вопроса, так 

как подобного рода обсуждения позво-

ляют каждому понять и эмоционально 

отнестись к уровню собственного 

владения материалом. В то же время 

подобного рода обсуждения должны 

на практике показать и тем самым 

убедить студентов, что теоретическое 

знание должно и может быть особого 

рода инструментарием в исследова-

нии и осмыслении реальных психо-

лого-педагогических ситуаций. 

Теперь скажем о традиционных 

психолого-педагогической и произ-

водственной практиках. С нашей 

точки зрения, эффективность этих 

практик обязательно возрастет, так 

как им уже будет предшествовать не-

который опыт не только психолого-

педагогических наблюдений с после-

дующим скрупулезным, детализиро-

ванным обсуждением, но и необходи-

мости в этой сложной деятельности 

опираться и ориентироваться в про-

цессе самого наблюдения – и в каче-

стве аргументации в своих гипотезах 

об увиденном, и в качестве психо-

лого-педагогического прогнозирова-

ния развития ситуации, и в качестве 

выбора и оценки психолого-педагоги-

ческих средств воздействия – на тео-

ретические основания, причем таким 

образом, чтобы все это было убеди-

тельным для коллег – студентов, пе-

дагогов ДОО или школы и, конечно 

же, преподавателя.  

Но совершенно особым, даже уни-

кальным ресурсом в нашем понима-

нии обладает активная работа студен-

тов в научной школе (в том числе 

с международным участием, которую 

несколько лет подряд проводит ка-

федра психологии и педагогики 

ИЕСЭН). Поясним, в чем именно за-

ключается уникальный ресурс науч-

ной школы. Во-первых, сам статус 

научной школы предполагает высо-

кий теоретический уровень выступа-

ющих, что формирует достойное 

представление у студентов о настоя-

щем владении теорией, о подлинном 

академизме. 

Во-вторых, высокий теоретиче-

ский уровень выступающих неиз-

бежно обнаруживает возможности 

слушателей понять содержание, а зна-

чит, соответствовать или не соответ-

ствовать этому содержанию в интел-

лектуальном отношении и с точки 
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зрения глубины и обширности соб-

ственных познаний в области психо-

логии, в области инклюзивного обра-

зования. 

В-третьих, полезным является 

и то, что действительно авторитетные 

специалисты в теории и практике ин-

клюзивного образования не стре-

мятся «упростить» свои выступления, 

чтобы быть понятными именно сту-

дентам. Ведь те являются важной, но 

все-таки частью аудитории наравне 

с преподавателями вузов, практиками 

всех уровней инклюзивного образова-

ния. Это формирует у будущих пси-

хологов особую культуру слушателя, 

который стремится войти в смысло-

вой контекст выступающего, всту-

пить с ним во внутренний диалог, 

а поэтому и захотеть, и суметь (важно 

и то, и другое) задать в отведенное по 

регламенту время свой вопрос, выска-

зать свое суждение. 

В-четвертых, научная школа пред-

полагает обучение, по большей части 

построенное на интерактивных мето-

дах и приемах, составляющих суть 

диалоговых форм и образовательного 

процесса, и профессионального со-

трудничества.  

В-пятых, именно в рамках науч-

ной школы возможно полноценное, 

развернутое во времени моделирова-

ние ситуаций того же консилиума 

(или других форм коллегиального со-

трудничества), где по-настоящему 

в совместной деятельности студенты 

и опытные, квалифицированные прак-

тики (психологи, педагоги, директора 

школ, завучи, методисты ДОО) зани-

маются анализом реальных проблем, 

прогнозированием и проектирова-

нием возможных сценариев развития 

инклюзивного образования. 

Таким образом, выстраивается 

перспективная с точки зрения форми-

рования необходимых компетенций 

для коллегиальных форм работы тех-

нологическая последовательность в обу-

чении бакалавров: семинарско-практи-

ческие занятия на базе образователь-

ных организаций, психолого-педаго-

гическая практика, участие в ежегод-

ных научных школах, начиная с пер-

вого курса. 

Особенное внимание хотелось бы 

обратить на то, что каждое звено этой 

последовательности актуализирует 

(по-своему, но неизбежно) необходи-

мость владеть серьезной научной пси-

хологической базой, способствует фор-

мированию психологизации мышле-

ния, особого внимания и интереса 

к многообразию проявления в реаль-

ной практике различных психологи-

ческих феноменов, вырабатывает глу-

бинную установку на собеседника: 

что, как и почему говорит человек, 

положительно влияет на развитие ме-

ханизмов диалогической и монологи-

ческой речи, следовательно, разви-

вает профессионально необходимую 

культуру диалога. 
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