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ОсОБеННОсти ВУзОВсКОгО этАПА  
мОНитОриНгА ПрАКтиКО-ОриеНтирОВАННых  

КОмПетеНций ПеДАгОгА-ПсихОлОгА 
Аннотация
Введение. В статье обоснована актуальность решения в современном вузе проблемы мони-

торинга практико-ориентированных компетенций будущего педагога-психолога в условиях 
противостояния тенденций фундаментализации, специализации и профессионализации, за-
дающих вектор подготовки современных психолого-педагогических кадров к предстоящей 
профессиональной деятельности. На основе структурного анализа и моделирования выделены 
практико-ориентированные компетенции будущего педагога-психолога с учетом особенностей 
их освоения на уровнях бакалавриата и магистратуры, обоснованы особенности мониторинга 
их сформированности с учетом зарождения и генезиса на вузовском этапе профессиональной 
подготовки. Цель статьи – выделить и охарактеризовать особенности вузовского этапа монито-
ринга практико-ориентированных компетенций педагога-психолога. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили модели компетенций 
педагога-психолога, выделенные в действующих образовательных и профессиональных стан-
дартах, и современные вузовские модели мониторинга. Основными методами исследования 
являются теоретический анализ научной литературы по проблеме исследования, структур-
ный анализ практико-ориентированных компетенций будущего педагога-психолога, обоснова-
ние вузовской модели мониторинга, обобщение особенностей вузовского этапа мониторинга 
практико-ориентированных компетенций педагога-психолога.

Результаты. Обоснованы структура и содержание практико-ориентированных компетенций 
будущего педагога-психолога с учетом их особенностей на уровнях бакалавриата и магистратуры. 
Создана теоретическая модель мониторинга сформированности практико-ориентированных 
компетенций будущего педагога-психолога, выделены особенности реализации их мониторин-
га в вузе. 

Обсуждение. Выявлена рассогласованность образовательных и профессиональных стандар-
тов, в русле которых вузы осуществляют подготовку психолого-педагогических кадров, отстаи-
вается идея гармонизации тенденций фундаментализации, специализации и профессионализа-
ции содержания образования в процессе подготовки современного педагога-психолога за счет 
освоения им практико-ориентированных компетенций. Обоснована необходимость совершен- О
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ствования вузовского этапа мониторинга сформированности практико-ориентированных ком-
петенций будущего педагога-психолога, обобщен опыт его реализации. 

Заключение. Доказан вывод о том, что особенности мониторинга практико-ориентированных 
компетенций будущего педагога-психолога вызваны особенностями их зарождения и генезиса. 
Формализованная оценка исследуемых компетенций в контексте качества решения профессио-
нальных задач позволяет судить об освоенности элементов содержания профессиональной под-
готовки, из которых они состоят, и состоянии процесса их интеграции. 

Ключевые слова: компетенция, практико-ориентированная компетенция, образователь-
ный стандарт, профессиональный стандарт, мониторинг. 

Основные положения: 
• обоснована необходимость гармонизации тенденций фундаментализации, специализа-

ции и профессионализации содержания образования в процессе подготовки современного 
педагога-психолога за счет освоения им практико-ориентированных компетенций; 

• охарактеризована вузовская модель мониторинга практико-ориентированных компетен-
ций будущего педагога-психолога, выделены особенности вузовского этапа мониторинга иссле-
дуемых компетенций.

1. Введение (Introduction)
В настоящее время в отечественной 

системе высшего образования обостри-
лось противостояние основных тенден-
ций, которые существенно влияют на 
содержание современного процесса под-
готовки кадров: фундаментализации, спе-
циализации и профессионализации. Фун-
даментализация продолжает оставаться 
ведущей характеристикой качества выс-
шего образования. Однако бюджет вре-
мени, традиционно резервируемый для 
освоения фундаментальной подготовки, 
в определенных объемах перераспреде-
ляется в пользу практической подготов-
ки за счет специализации как гарантии 
глубины подготовки в конкретной об-
ласти деятельности и профессионали-
зации как практической ориентации на 
готовность к выполнению предстоящих 
трудовых функций. Для гармонизации 
действия этих тенденций фундаменталь-
ная подготовка все больше интегрирует-
ся в содержание специализированного 
и профессионализированного аспектов 
содержания высшего образования. 

Конкретная компетенция, осваивае-
мая студентом в течение всего периода 
высшего образования, вбирает в себя 
фундаментальную, специализирован-
ную и профессионализированную под-
готовку, совершенствуясь в период по-
следующей трудовой деятельности. В 
соответствии с этим возникает пробле-
ма мониторинга компетенций, в реше-
нии которой от понимания их сущности 

и содержания зависит адекватность и 
точность средств, применяемых в про-
цессе их мониторинга. Выявлены раз-
нообразные трактовки компетенций. 
Раскрытию проблематики данного ис-
следования в наибольшей степени спо-
собствует трактовка И.А. Зимней, в ко-
торой учитывается их психологическая 
сущность: «компетенции понимаются 
как все интеллектуальные, личностные 
качества, психологические характери-
стики человека, которые способствуют 
освоению содержания обучения и его 
последующей деятельности» [1, с. 20]. 
Как полагают Y.V. Vardanyan с коллега-
ми, примером подобной психологиче-
ски насыщенной компетенции явля ется 
готовность и возможность реализовать 
профессиональную стратегию, выстро-
енную как план, который «задает траек-
торию профессионально-личностного 
становления и в значительной степени 
зависит от мотивации, действующей/
бездействующей/контрдействующей в 
процессе реализации этого плана» (sets 
the trajectory of professional and personal 
formation and largely depends on active/
inactive/counteractive motivation 
during the implementation of the plan) 
[2, p. 2830].

Анализируя динамику компетенций 
и компетентности, многие авторы от-
мечают нерасторжимость и специфи-
ческие особенности этих двух сторон 
явления, связанного с освоением опыта 
реализации определенной деятельности Ю
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(Б.И. Бортник с коллегами [3], А.В. Ху-
торской [4], J. Klug с коллегами [5], 
J. Nielsen с коллегами [6] и др.). Обобщая 
эту закономерность на материале дидак-
тической компетентности, Т.И. Шук-
шина и Ж.А. Мовсесян установили, что 
«Модель формирования дидактической 
компетентности студентов педагоги-
ческого вуза в процессе самостоятель-
ной работы выступает неким аналогом 
деятельности участников образователь-
ного процесса» [7, с. 86]. Ряд авторов 
(В.И. Долгова [8], М.Б. Шашкина [9], 
E. Elbers [10], M. Nandan & M. London 
[11] и др.) предпринимают попытки 
разделить вклад разных факторов в раз-
витии компетенций (учения/преподава-
ния, качества образовательной програм-
мы/ее развивающего потенциала и др.), 
так как это может привести к усилению 
объективности оценки достижений обу-
чающихся. Детализируя преподаватель-
ский инструментарий, Ю.В. Варданян 
и Л.Г. Майдокина предложили систему 
субъектно-развивающих психологиче-
ских заданий, способствующих разви-
тию психологического аспекта компе-
тенций студентов, которые «становятся 
важнейшим образовательным источни-
ком освоения профессионализма и со-
вершенствования профессионально зна-
чимых субъектных свойств» [12, с. 8].

Большой интерес вызывают работы, в 
которых исследуются проблемы монито-
ринга компетенций в их непосредствен-
ной связи с результатами и качеством 
образования (И.А. Баева [13], Е.Е. Бух-
теева и О.И. Кравец [14], А.В. Мальцев 
и А.В. Томильцев [15], М.П. Миронова и 
О.В. Бурляева [16], M. Salas Velasco [17] и 
др.). Так, на основе изучения восприятия 
оценки качества оказываемых услуг сту-
дентами одной из мультикампусных си-
стем J. Gallifa и P. Batallè [18] разработали 
методику восприятия качества высшего 

образования и предложили ее учебным 
заведениям, решающим подобную про-
блему. В работе О.В. Бурляевой и М.П. Ми-
роновой охарактеризована «система вну-
тривузовского мониторинга от входного 
контроля до государственной итоговой 
аттестации» [19, с. 24], обобщен опыт 
разработки оценочного инструментария 
и технологий его применения. 

Анализ показывает, что под влияни-
ем перестройки российских вузов в русле 
компетентностного подхода с учетом ми-
ровых тенденций в течение последних 
15-и лет возник вузовский мониторинг, 
в ходе которого оценивается сформиро-
ванность компетенций в рамках входно-
го контроля, осваиваемых дисциплин, 
реализуемых видов практики и государ-
ственной итоговой аттестации. Ставший 
со временем традиционным, такой мони-
торинг в основном исчерпал себя и нуж-
дается в модернизации. 

В новой образовательной ситуа-
ции, когда фундаментализация и спе-
циализация из самоцели все более 
превращаются в средство достижения 
качественной практической подготов-
ки будущего педагога-психолога, осо-
бую актуальность приобретает решение 
проблемы мониторинга сформирован-
ности его практико-ориентированных 
компетенций, необходимость в кото-
рых вытекает из требований профес-
сионального стандарта1. Однако в суще-
ствующих образовательных стандартах 
психолого-педагогического направле-
ния подготовки не выделены практико-
ориентированные компетенции для 
уровней бакалавриата2 и магистратуры3. 
Все это приводит к тому, что в настоя-
щее время сформированность практико-
ориентированных компетенций будуще-
го педагога-психолога (а также студентов 
других профилей подготовки) в основ-
ном контролируется и оценивается фраг-

1 Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)». Утвержден 
приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н.
2 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата). Утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 1457.
3 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 
подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование (уровень магистратуры). Утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 12 мая 2016 г. № 549 О
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ментарно и бессистемно в контексте ву-
зовского мониторинга общекультурных, 
общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций. Следовательно, 
для достижения объективности оценки 
реальной подготовленности выпускника 
психолого-педагогического направления 
к качественному выполнению предстоя-
щих трудовых функций необходим вну-
тривузовский мониторинг сформирован-
ности его практико-ориентированных 
компетенций с учетом особенностей их 
возникновения и развития в вузовском 
образовательном процессе, что опреде-
ляет своевременность и перспектив-
ность решения исследуемой проблемы. 

2. материалы и методы (Materials 
and Methods)

Материалом для исследования по-
служили модели общекультурных, 
общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций будущего 
педагога-психолога, выделенные в дей-
ствующих образовательных стандартах 
для уровней бакалавриата и магистрату-
ры, и перечень трудовых функций, приве-
денный в профессиональном стандарте 
педагога-психолога. Также изучены со-
временные вузовские модели мониторин-
га. Их сравнение позволило обосновать 
содержание практико-ориентированных 
компетенций и особенности вузовского 
этапа их мониторинга. 

Основными методами исследова-
ния стали теоретический анализ 
науч ной литературы по проблеме 
иссле  дования, структурный анализ прак-
тико-ориентированных компетенций бу-
дущего педагога-психолога, обоснование 
вузовской модели их мониторинга, обоб-
щение особенностей вузовского этапа мо-
ниторинга практико-ориентированных 
компетенций педагога-психолога.

3. результаты (Results)
Рассмотрим данные опроса 104 вы-

пускников 2015, 2016 и 2017 гг. Мордов-
ского государственного педагогического 
института им. М.Е. Евсевьева направления 
подготовки Психолого-педагогическое 
образование очной и заочной форм обу-
чения, которые трудоустроились по про-
филю подготовки или в смежной сфере 
трудовой деятельности. Было предложе-

но оценить основные достижения и труд-
ности в реализации трудовых функций 
в течение первого года после окончания 
вуза. Большинство обследованных вы-
пускников (88,5 %) в качестве достиже-
ния выделили успешность в восполнении 
и пополнении знаний и умений, необ-
ходимых для выполнения конкретных 
профессиональных задач. Это свидетель-
ствует о качественной освоенности ими 
элементов трудовых функций «необхо-
димые знания» и «необходимые умения» 
с опорой на фундаментальную и специ-
альную подготовку. Однако большинство 
(83,7 %) признались, что хотя бы один 
раз за это время испытывали определен-
ные затруднения при выборе трудовых 
действий, их реализации и рефлексии 
результативности их выполнения. Полу-
ченные данные подтверждают, что тру-
довые действия, требующие применения 
фундаментальной и специальной под-
готовки с учетом практических условий 
трудовой деятельности, обладают более 
высокой сложностью, вариативностью и 
изменчивостью. По сравнению с выпол-
нением других элементов трудовых функ-
ций затруднения, связанные с трудовыми 
действиями, в некоторой степени могли 
быть вызваны их меньшей отработанно-
стью на вузовском этапе подготовки, на 
котором они первоначально моделиру-
ются и имитируется их применение, а 
лишь в период разнообразных практик 
они реально востребованы. 

Выясним возможные причины по-
добных трудностей, испытываемых вы-
пускниками психолого-педагогического 
направления. При сопоставлении на-
боров компетенций, выделенных в реа-
лизуемых вузовских образовательных 
стандартах психолого-педагогического 
направления подготовки для уровней ба-
калавриата и магистратуры, с набором 
трудовых функций педагога-психолога, 
определенных в соответствующем про-
фессиональном стандарте, обнаружива-
ется их расстыковка. Очевидно, что та-
кие структурные компоненты трудовых 
функций, как «трудовые действия», «не-
обходимые умения», «необходимые зна-
ния» и «другие характеристики», осваива-
ются студентами фрагментарно в составе Ю

.В
. В

ар
да

ня
н,

 Н
.А

. В
до

ви
на

, Н
.П

. К
он

др
ат

ье
ва

, О
.В

. Ф
ад

ее
ва



185

компетенций, без целенаправленной де-
тализации и последующей интеграции. 
Анализ моделей вузовского мониторин-
га образовательных результатов также 
подтверждает их ориентацию на оценку 
качества сформированности компетен-
ций (общекультурных, общепрофессио-
нальных и профессиональных). Следова-
тельно, актуальным становится решение 
таких проблем, как выделение набора 
компетенций педагога-психолога, непо-
средственно вытекающих из перечня его 
трудовых функций и обеспечивающих их 
выполнение, а также обоснование вузов-
ской модели мониторинга их сформиро-
ванности и ее реализации на этапе выс-
шего образования.

В процессе исследования выделе-
ны и обоснованы наборы указанных 
компетенций с учетом требований про-
фессиональных стандартов к подготов-
ке выпускника вуза. Рассмотрим набор 
практико-ориентированных компетен-
ций для выпускника уровня бакалавриа-
та, созданный на материале профиля 
«Психология в образовании и социаль-
ной сфере», который включает готов-
ность и возможность осуществлять сле-
дующие трудовые функции: 

• психологическую диагностику субъ-
ектов образовательного процесса и со-
циальных отношений; 

• коррекционную и развивающую ра-
боту с субъектами образовательного про-
цесса и социальных отношений; 

• психологическое консультирование 
субъектов образовательного процесса и 
социальных отношений; 

• психологическое просвещение 
субъектов образовательного процесса и 
социальных отношений; 

• психопрофилактическую деятель-
ность, направленную на создание благо-
приятных условий для поддержания и 
укрепления психического здоровья субъ-
ектов образовательного процесса и со-
циальных отношений.

Перечень практико-ориентирован-
ных компетенций будущего педагога-
психолога для выпускника уровня ма-
гистратуры расширен и дополнен так, 
чтобы наряду с требованиями профес-
сионального стандарта одновременно 

учитывались направленность и про-
фильность полученной предыдущей 
бакалаврской подготовки. Например, 
для магистерского профиля «Практиче-
ская психология» в случае преемствен-
ности на базе бакалаврской программы 
психолого-педагогической направленно-
сти возникает возможность параллель-
ной работы в двух аспектах:

• организации процесса переноса 
практико-ориентированных компетен-
ций, освоенных на уровне бакалавриата, 
для их применения не только с субъекта-
ми образовательного процесса и соци-
альных отношений, а с более широким 
составом субъектов получения психоло-
гической помощи и услуг;

• освоение готовности и возможно-
сти осуществлять трудовую функцию экс-
пертизы и развития психологической 
безопасности субъектов получения пси-
хологической помощи и услуг.

Работа по освоению бакалавра-
ми и магистрантами  практико-ориен-
тированных компетенций была встроена в 
существующий образовательный процесс 
в качестве интегративной содержательно-
тематической линии, которая была выде-
лена в учебных дисциплинах и практиках, 
обеспечивающих освоение ими общепро-
фессиональных и профессиональных ком-
петенций. Таким образом, освоение обще-
профессиональных и профессиональных 
компетенций приобрела практическую 
направленность и стала основой для при-
ращения практико-ориентированных 
компетенций, необходимых для выпол-
нения выпускниками предстоящих трудо-
вых функций. 

Уточним эти идеи на примере 
компетентностно-ориентированных за-
даний, предложенных Ю.В. Варданян 
и С.В. Сергуниной для содействия про-
цессу интеграции действий трудовой 
функции (моделируемой или реально 
выполняемой), которые «обеспечивают 
востребованность структурных элемен-
тов осваиваемой компетенции («знать», 
«уметь», «владеть») и их интеграцию 
с междисциплинарным профильным 
психолого-педагогическим материалом» 
[20, с. 17]. Конкретизируем содержа-
ние подобных заданий для студентов О
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психолого-педагогического направления 
подготовки. Так, бакалаврам предлагают-
ся профессиональные задачи, решение 
которых способствует актуализации и 
применению готовности и возможности 
осуществлять основные трудовые функ-
ции (психолого-педагогическую диагно-
стику, коррекцию, развитие, консульти-
рование, просвещение, профилактику 
психологических проблем субъектов об-
разовательного процесса и социальных 
отношений), обеспеченные соответ-
ствующей подготовкой в историческом 
и современном аспектах. В заданиях для 
магистрантов расширяется состав субъ-
ектов и проблем, которые решаются 
психолого-педагогическими средствами.

Для оценки сформированности 
практико-ориентированных компетен-
ций будущего педагога-психолога была 
создана соответствующая система мо-
ниторинга, которая была встроена в 
вузовскую систему мониторинга ре-
зультативности образовательной дея-
тельности. Уточним базовое определе-
ние. Мониторинг сформированности 
практико-ориентированных компетен-
ций будущего педагога-психолога – это 
система оценочно-контролирующих 
мониторинговых процедур, которые 
применяются с момента поступления 
абитуриента в вуз до его завершения 
с целью выявления психологических 
профессионально-личностных новообра-
зований будущего педагога-психолога, от-
носящихся к готовности и возможности 
осуществлять соответствующую трудовую 
функцию в соответствии с требования-
ми предстоящей трудовой деятельности. 

В процессе исследования выделе-
ны особенности мониторинга иссле-
дуемых компетенций с учетом особен-
ностей этапов их формирования. Так, 
на уровне бакалавриата выделены три 
условных этапа формирования практико-
ориентированных компетенций педа го-
га-психолога, в соответствии с которыми 
выделены и учтены особенности монито-
ринга их сформированности:

1. На пропедевтическом этапе (1–4 се-
местры) мониторинг по преимуществу 
выявляет сформированность когнитив-
ной и обсервационно-деятельностной 

основы, обеспечивающей в дальней-
шем освоение трудовых функций. По 
своему предназначению преобладает 
вводный, текущей и тематический вну-
тридисциплинарной контроль, а по 
объекту мониторинга – оценка сфор-
мированности элемента «знать» и 
обсервационно-моделирующего аспекта 
элемента «уметь».

2. На основном этапе (5–6 семе-
стры) выявляется сформированность 
личностно-опытной основы, необхо-
димой для освоения трудовых функ-
ций. Внутридисциплинарный контроль 
становится вспомогательным и допол-
няется междисциплинарным; оценка 
элемента «знать» теряет свою самоцен-
ность и интегрируется в содержание эле-
ментов «уметь» и «владеть» в качестве 
освоенной основы для их реализации; 
в оценке элемента «уметь» выделяются 
процессуально-практические аспекты; 
вводится оценка элемента «владеть», 
учитывающая привязку оцениваемых 
действий к решаемым профессиональ-
ным задачам.

3. На заключительном этапе (7–8 се-
местры), завершающем освоение трудо-
вых функций на уровне бакалавриата, 
предыдущие виды контроля при необхо-
димости применяются эпизодически и 
дополняются комплексным контролем, 
который преобладает в начале этапа, а к 
его завершению уступает свои позиции 
итоговому контролю. Оценка элемен-
тов «знать» и «уметь» становится функ-
циональной и интегрируется в составе 
элемента «владеть»; оценка элемента 
«владеть» становится комплексной и со-
относится со всем циклом выполнения 
трудовых функций. 

На уровне магистратуры сохраня-
ются выделенные особенности мони-
торинга сформированности практи-
ко-ориентированных компетенций 
педа го га-психолога, однако при преем-
ственности профилей подготовки воз-
можно значительное редуцирование 
пропедевтических мониторинговых 
процедур за счет усиления удельного 
веса и значимости основных и заключи-
тельных процедур. Также обогащается 
содержательное наполнение применяе-Ю
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мых средств мониторинга в связи с вы-
делением оценки методического аспек-
та сформированности исследуемых 
компетенций магистрантов. 

4. Обсуждение (Discussion)
В процессе исследования нашли под-

тверждение актуальность, значимость 
и перспективность решения проблемы 
выделения практико-ориентированных 
компетенций педагога-психолога и мо-
ниторинга их сформированности, так 
как изменение ситуации на рынке труда 
делает более востребованным в пред-
стоящей трудовой деятельности того 
выпускника вуза, который обладает ком-
петенциями в соответствии с трудовыми 
функциями. Такое решение способствует 
преодолению рассогласованности обра-
зовательных и профессиональных стан-
дартов, в русле которых отечественные 
вузы осуществляют в настоящее время 
подготовку психолого-педагогических 
кадров. При этом обеспечивается гармо-
низация тенденций фундаментализации, 
специализации и профессионализации 
содержания образования за счет освое-
ния будущим педагогом-психологом 
практико-ориентированных компетен-
ций и сопровождения вузовского об-
разовательного процесса мониторин-
говыми процедурами, выявляющими 
элементы каждой освоенной компетен-
ции и состояние их интеграции в про-
цессе приобретения ею определенной 
целостности.

Возможны разные варианты решения 
исследуемой проблемы. Предложенный 
вариант апробирован и доказал свою про-
дуктивность. Однако выделяются другие 
ракурсы проблемы, которые связаны с 
соотношением процессов детализации 
и интеграции в процессе применения 
мониторинговых процедур. Также пред-
ставляет интерес изучение возможностей 
применяемых мониторинговых средств 
идентифицировать именно те элементы 
и аспекты, которые относятся к оцени-
ваемой практико-ориентированной ком-
петенции педагога-психолога с учетом ее 
генезиса и динамичности освоения. Эти 
ракурсы проблемы могут стать перспек-
тивным направлением для будущих иссле-
дований.

5. заключение (Conclusion)
Мониторинг сформированности 

практико-ориентированных компетен-
ций будущего педагога-психолога позво-
ляет своевременно выявить и учитывать 
его психологические профессионально-
личностные новообразования, отно-
сящиеся к готовности и возможности 
осуществлять предстоящую трудовую 
функцию в соответствии с требованиями 
трудовой деятельности. Оценка иссле-
дуемых компетенций в контексте каче-
ства решения профессиональных задач 
позволяет судить об освоенности эле-
ментов содержания профессиональной 
подготовки, из которых они состоят, и 
состоянии процесса их интеграции.

В процессе исследования условно 
выделены три основных этапа освое-
ния практико-ориентированных ком-
петенций будущего педагога-психолога 
(пропедевтический, основной и заклю-
чительный). Мониторинг, реализуемый 
сообразно особенностям этих этапов, 
учитывает содержательную наполнен-
ность осваиваемых и освоенных элемен-
тов исследуемых компетенций:

• на пропедевтическом этапе мо-
ниторинг сконцентрирован на оцен-
ке элемента «знать» и обсервационно-
моделирующего аспекта элемента 
«уметь», сформированность которых ста-
новится когнитивной и обсервационно-
деятельностной основой для освоения 
трудовых функций педагога-психолога;

•  на основном этапе меняется подход 
к оценке элемента «знать», которая теря-
ет свою самоценность и определяется в 
качестве освоенной основы реализации 
элементов «уметь» и «владеть»; в оценке 
элемента «уметь» преобладает качество 
реализации освоенных процессуально-
практических аспектов трудовых функ-
ций педагога-психолога; начинает 
оцениваться элемент «владеть» с уче-
том привязки оцениваемых действий 
педагога-психолога к решаемым профес-
сиональным задачам;

• на заключительном этапе мони-
торинг сформированности элементов 
«знать» и «уметь» осуществляется в со-
ставе элемента «владеть», оценка сфор-
мированности которого учитывает их О
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интегративность и комплексность, а 
оцениваемое содержание подготовки 
студента соотносится со всем циклом вы-
полнения трудовых функций педагога-
психолога.

Для обоснования продуктивного под-
хода к решению проблемы выделены 
особенности вузовского этапа монито-
ринга практико-ориентированных ком-
петенций педагога-психолога, что может 
стать теоретической основой для по-
строения перспективы совершенствова-
ния мониторинговых процедур с учетом 
выявленных особенностей их примене-
ния в процессе подготовки современ-

ных психолого-педагогических кадров.
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PeCUlIARItIeS OF hIgheR eDUCAtIONAl StAge  
OF MONItORINg PRACtICAl-ORIeNteD COMPeteNCeS  

OF the teACheR-PSYChOlOgISt
Abstract
Introduction. The article substantiates the relevance of solution to the problem of monitoring 

of practical-oriented competences of the future teacher-psychologist in conditions of confrontation of 
trends for fundamentalization, specialization and professionalization, which set the vector of modern 
psychological and pedagogical personnel training for the upcoming professional activity. On the basis of 
structural analysis and modeling, the content of practical-oriented competences of the future teacher-
psychologist, taking into account the peculiarities of their development at the levels of bachelor and 
master degrees, the authors highlight the features of monitoring their formation, considering their 
origin and genesis at the higher educational stage of professional training. The aim of the article is 
to identify and characterize the features of the higher educational stage of monitoring of practical-
oriented competences of the teacher- psychologist.

Materials and methods. The materials for the study are the models of the educational psychologist 
competences, identified in the existing educational and professional standards, and modern higher 
education monitoring models. The main methods of study are theoretical analysis of scientific 
literature, structural analysis of practical-oriented competences of the future teacher-psychologist, 

P
ec

ul
ia

rit
ie

s 
of

 h
ig

he
r e

du
ca

tio
na

l s
ta

ge
 o

f m
on

ito
rin

g 
pr

ac
tic

al
-o

rie
nt

ed
  

co
m

pe
te

nc
es

 o
f t

he
 te

ac
he

r-
ps

yc
ho

lo
gi

st

Психологические науки



190 Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2018. № 3

substantiation of the higher education model of monitoring, generalization of features of the higher 
educational stage of monitoring of practical-oriented competences of the teacher-psychologist.

Results. The structure and content of practical-oriented competences of the future teacher-
psychologist taking into account their features at the levels of bachelor and master degrees are 
substantiated. Theoretical model for monitoring the formation of practical-oriented competences of 
the future teacher-psychologist are created; the features of their monitoring at the institution of higher 
education are highlighted.

Discussion. The authors reveal inconsistency of educational and professional standards, according 
to which the institutions of higher education provide the training of psychological and pedagogical 
personnel. Also they uphold the idea of harmonization of trends for fundamentalization, specialization 
and professionalization of the content of education in the process of training of modern teacher-
psychologist through the development of practical-oriented competences. The necessity of improving 
the higher educational stage of monitoring the formation of practical-oriented competences of the 
future teacher-psychologist is substantiated, the experience of its implementation is generalized.

Conclusion. The researchers prove the idea that the features of monitoring of practical-oriented 
competences of the future teacher-psychologist are caused by the features of their origin and genesis. 
The formalized assessment of the competences studied in the context of the solution quality of the 
professional tasks allows to judge about the mastery of the content elements of professional training 
from which they are composed and about the state of their integration process.

Keywords: competence, practical-oriented competence, educational standard, professional 
standard, monitoring.

highlights:
• The necessity of harmonization of trends for fundamentalization, specialization and 

professionalization of the content of education in the process of training of modern teacher-psychologist 
through the development of practical-oriented competences is substantiated;

• The higher education model of monitoring of practical-oriented competences of the future 
teacher-psychologist is characterized; the features of the higher educational stage of monitoring the 
studied competences are highlighted. 
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