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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ? 
 

 
    ведение. Одной из приоритетных целей 

подготовки практических психологов явля-

ется развитие полифункциональной компетент-

ности, включающей сформированную профес-
сиональную направленность, в состав которой 

входят мотивы, интересы, потребности, воз-

можности, черты характера и темперамента, 
личностные качества. Традиционные формы 

обучения будущих специалистов в области 

практической психологии не в полной мере 

обеспечивают высокий уровень готовности к 

многоцелевой работе в различных производ-
ственных условиях. Наиболее важным и опти-

мальным является обучение, способствующее 

личностному и профессиональному самораз-
витию и самопознанию, которые в полной ме-

ре способствуют формированию основ само-

совершенствования будущего практического 
психолога.  

Формулировка цели статьи, ее актуаль-
ность. Личностно-профессиональная направ-
ленность будущего практического психолога 

связана с формированием его компетентности, 

которая включает овладение системой знаний и 
способами действий, ключевыми и специаль-

ными компетенциями, развитием личностных 

качеств и способностей, их практической ори-
ентированностью и «психотехничностью» на 

освоение различных моделей изучения чело-

века, с осознанием и переживанием собствен-
ного опыта, трансформацией образовательно-

го и исследовательского опыта.  

В связи с этим полноценное освоение ог-

ромного объема научной информации, эффек-
тивная и продуктивная трансляция личностно-

профессиональных философских, социально-

психологических и педагогических знаний и 
умений предполагает формирование у будуще-

го специалиста в сфере практической психоло-

гии ценностно-смысловой позиции как субъек-
та межличностных отношений. Особую роль 

в ходе ретрансляции личностно-профессио-

нального опыта, личностного смысла знаний 
и умений играют интерактивные, инновацион-

ные методы и формы обучения, активизирую-

щие процессы рефлексии получаемых знаний 
и умений в контексте собственной позиции, пе-

реживаний и представлений, а также диалога 

с позицией, переживаниями и представления-
ми практического психолога. 

Изложение основного материала. Тра-

диционное изучение психологии как науки и 
практики, как правило, связано с реализацией 

главной цели – передать обучаемым психо-

технологические знания и умения. Результа-
том такой позиции, как правило, является си-

туация, при которой большинство начинаю-
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щих практических психологов видят причи-

ны трудностей своей профессиональной дея-
тельности в отсутствии опыта и познаний в об-

ласти психологии личности детей, подростков, 

молодых и взрослых людей. Такое положение 
дел приводит к проблемам в построении отно-

шений с субъектами профессионального обще-

ния психолога, и как следствие, к трудностям 
при решении содержательной стороны вопро-

сов. Невысокая общая социально-психологи-

ческая компетентность профессионала особен-
но отчетливо проявляется в ситуациях затруд-

ненного профессионального общения, выхо-

дом из которых может быть личностная рабо-
та со своими проблемами. Становление со-

циально-психологической компетентности в 

процессе вузовского образования выступает 
первоначально в качестве ценностно-ориенти-

рованной задачи, далее становится эталоном 

овладения профессией, а на выпускном этапе – 

профессионально значимым новообразованием 
личности специалиста. Однако до 80% моло-

дых специалистов в сфере практической психо-

логии испытывают в начале профессиональ-
ной карьеры чувство беспомощности в реше-

нии конкретных психологических задач, под-

час перерастающее в стремление отказаться 
от своей мечты стать практикующим психо-  

логом. Как правило, к основным трудностям 

адаптации молодых специалистов относятся от-
сутствие навыков осмысления психологиче-

ской проблематики в конкретных ситуациях; 

затруднения при построении оптимальных 
взаимоотношений с клиентами, а также со спе-

циалистами близких профилей; сложности при 

определении правильного психологического 
диагноза и в связи с этим – подбора необходи-

мого и достаточного диагностического ин-

струментария для решения профессиональной 
задачи; отсутствие опыта психотерапевтиче-

ской работы и достаточного уровня психоло-

гического мастерства и т. д. Одним из источни-
ков трудностей является столкновение идеаль-

ных представлений начинающего практиче-

ского психолога о профессии (проблемах, це-
лях, задачах, формах работы, средствах, мето-

дах, технологиях и т. д.) и реальными социаль-

но-психологическими, материальными и мо-

рально-мотивационными условиями деятель-
ности. В связи с этим одними из главных не-

достатков невысокого уровня готовности к 

профессиональной деятельности являются от-
сутствие смысловых связей между различны-

ми теоретическими дисциплинами, отстранен-

ность преподавателей, трудности контакта с 
научным руководителем, «оторванность от 

жизни», отсутствие профессиональной практи-

ки, регламентированных элементов «ремесла», 
базы для приобретения индивидуального сти-

ля жизнедеятельности. Таким образом, недо-

статочное владение методами и способами 
практической работы наряду с отсутствием 

уверенности в себе порой мешает выпускни-

кам почувствовать себя профессионалами. 
Формирование основ личностно-профес-

сиональной направленности будущих практи-

ческих психологов связано с гуманистической 

направленностью, личностными установками, 
целеустремленностью коммуникативностью, 

креативностью. Личностно ориентированное 

обучение в системе высшего психологиче-   
ского образования должно создавать соответ-

ствующие условия обеспечения личностного 

роста магистров. 
Все вышесказанное объясняет необходи-

мость реализации в университетах нового, бо-

лее широкого подхода к профессиональному 
обучению, воспитанию, развитию магистров 

и требует особого внимания к формированию 

личностно ориентированных качеств будущих 
практических психологов в период их обуче-

ния в магистратуре. Пути реформирования 

высшего профессионального образования отра-
жены в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» (2012 г.). Основные 

требования к кадрам в сфере психологии и 
уровню их подготовки определены в Приказе 

МОН РФ «Об утверждении порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам высше-

го образования – программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры» (№ 1367 от 19 де-
кабря 2013 г.). Федеральным документом «Го-

сударственные требования к минимуму содер-
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жания и уровню подготовки для получения 

дополнительной квалификации «Психолог-
консультант. Методы и технологии оказания 

психологических услуг населению и органи-

зациям с расширенной подготовкой в области 
кризисной психологии» с присвоением квали-

фикации «Практический психолог. Кризисный 

психолог» (1930 часов) или ««Практическая 
психология с дополнительной специализацией 

в групповой (тренинговой) работе» с присвое-

нием квалификации «Практический психолог. 
Психолог-тренер» (2110 часов), в которых 

представлена нормативно-содержательная мо-

дель подготовки практического психолога, в 
которой представлены научный и педагогиче-

ский компоненты. Основные элементы модели 

выпускника магистратуры по практической 
психологии определены соответствующим Фе-

деральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального об-

разования (ФГОС ВПО). 
В Федеральном государственном образо-

вательном стандарте высшего образования 

(ФГОС ВО) магистратура по направлению под-
готовки 37.04.01 «Психология», утвержденном 

Приказом Министерства науки и высшего об-

разования Российской Федерации № 841 от 
29.07.2020 года (пункт 1.11) полно отражаются 

области профессиональной деятельности и 

сферы профессиональной деятельности, в ко-
торых выпускники, освоившие программу ма-

гистратуры, могут осуществлять профессио-

нальную деятельность. Отдельно выделены 
сквозные виды профессиональной деятельно-

сти в промышленности (в сферах консульти-

рования, управления коммуникацией, админи-
стрирования бизнес-процессов и обеспечения 

работы с персоналом). Также отмечается, что 

выпускники магистратуры могут осуществлять 
деятельность в других областях профессио-

нальной деятельности и (или) сферах профес-

сиональной деятельности при условии соответ-
ствия уровня их образования и полученных 

компетенций требованиям к квалификации ра-

ботника. 
Все перечисленные выше сферы деятель-

ности практического психолога выдвигают 

новые требования к разработке концептуаль-

ных основ системы профессиональной подго-
товки магистров в сфере практической пси-

хологии. 

Процесс развития профессионально-пе-
дагогической направленности у магистров – 

будущих практических психологов предпола-

гает формирование устойчиво положительно-
го отношения к будущей профессии, мотивов, 

интереса, потребностей, способностей к ней, 

стремления к постоянному совершенствова-
нию квалификации, реализации себя как лич-

ности в процессе профессиональной деятель-

ности. Это стимулирует анализ и переосмыс-
ление теоретико-методологических основ и 

концептуальных подходов к личностно ориен-

тированной подготовке практических психо-
логов, обеспечения ее соответствия требова-

ниям современной парадигмы высшего обра-

зования. 

В научных трудах определились различ-
ные подходы к совершенствованию профес-

сиональной подготовки практических психо-

логов в условиях магистратуры. Принципиаль-
ное значение для решения данной проблемы 

имеют фундаментальные и прикладные иссле-

дования философов, педагогов и психологов 
по следующим направлениям: 

– философские основы, которые дали воз-

можность рассмотреть системные сущностные 
характеристики становления практического 

психолога (В. Г. Афанасьев, И. В. Блауберг, 

В. Н. Садовский, Б. Г. Юдин); 
– концептуальные основы личностно-про-

фессиональной подготовки практических пси-

хологов в условиях классических университе-
тов (К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ана-

ньев, А. Н. Леонтьев, А. Г. Асмолов); 

– психолого-педагогические основы орга-
низации учебно-воспитательного процесса в 

вузе (С. И. Архангельский, А. А. Вербицкий, 

Ф. Н. Гоноболин, А. К. Маркова, Н. Ф. Талы-
зина, В. А. Якунин); 

– деятельность и личность практического 

психолога, формирование его компетентности, 
профессионально-психологической культуры, 

творчества, мастерства и авторитета (А. В. Вер-
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бицкий, И. А. Зимняя, Н. В. Кузьмина, В. В. Се-

риков, А. А. Реан, А. В. Хуторской, И. С. Яки-
манская); 

– технологии обучения магистров в про-

фессиональной высшей школе как область 
практической деятельности (В. П. Беспалько, 

А. А. Вербицкий, М. И. Махмутов, А. И. Ми-

щенко, И. П. Подласый, Г. К. Селевко). 
В теории и практике высшего образования 

имеют место многочисленные разработки, ка-

сающиеся формирования профессиональной 
направленности кадров, в том числе практиче-

ских психологов (Л. М. Ахметзянова, Г. К. Бо-

розенец, М. В. Викторова, В. В. Володина, 
Н. Д. Гальскова, Э. Ф. Зеер, Г. А. Томилова, 

А. Н. Утехина).  

Одновременно можно констатировать, что 
в данное время отсутствуют фундаменталь-

ные исследования формирования профессио-

нальной направленности будущих практиче-

ских психологов в процессе магистерской под-
готовки. 

Для современной педагогической практи-

ки характерно то, что процесс обучения маги-
стра – будущего практического психолога в 

полной мере не способствует формированию 

у него профессионально-психологической на-
правленности. Таким образом, научное осмыс-

ление накопленного теоретического и факти-

ческого материала, необходимость исследо-
вания и решения обозначенной проблемы, ее 

актуальность обусловлены некоторыми про-

тиворечиями. 
На социально-экономическом уровне вы-

явлены противоречия между: 

– острой потребностью в высококвалифи-
цированных специалистах в области практиче-

ской психологии и реальными возможностя-

ми высшей школы по предоставлению такого 
спектра услуг, которые характеризуются обу-

чением, не способствующем личностному и 

профессиональному созреванию; 
– профессионально-личностными требова-

ниями к будущему практическому психологу 

и фактическим уровнем готовности магистров 
к выполнению социально и профессионально 

обусловленных функций. 

На методологическом уровне выделены 
противоречия между: 

– потребностью социума в выпускниках 
новой формации со сформированной профес-
сиональной компетентностью и отсутствием 
концептуально обоснованной модели подго-
товки будущих магистров в сфере практиче-
ской психологии; 

– потенциалом системного, личностно ори-
ентированного, компетентностного, деятель-
ностного, контекстного, подходов и недоста-
точной разработанностью научно-методиче-
ского обеспечения их реализации в подготов-
ке будущих магистров в сфере практической 
психологии; 

– репродуктивным характером профес-
сиональной подготовки будущих магистров и 
личностно ориентированным характером его 
практической деятельности в качестве практи-
ческих психологов. 

На содержательно-процессуальном уровне 
выявлены противоречия между: 

– увеличивающимся объемом учебного ма-
териала и уменьшающимся количеством ауди-
торных часов по циклу психологических дис-
циплин; 

– необходимостью реализации личностно 
ориентированного подхода в профессиональ-
ной подготовке будущих магистров и несогла-
сованностью образовательного контента раз-
ных дисциплин, направленного на формирова-
ние профессиональной компетентности в сфе-
ре практической психологии; 

– применением в образовательном процес-
се теоретического компонента и предметно-
практическим характером будущей профессио-
нальной деятельности магистров; 

– востребованностью высококвалифици-
рованных специалистов в сфере практической 
психологии на рынке труда и недостаточной 
готовностью молодых специалистов к профес-
сиональной деятельности; 

– непрерывностью процесса профессио-
нальной подготовки и переподготовки и от-
сутствием системы профессиональной подго-
товки и послевузовской системы повышения 
квалификации кадров в сфере консультатив-
ной психологии. 
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Сформулированные противоречия позво-
лили определить проблему исследования. Она 
заключается в разрешении противоречий меж-
ду фундаментальной университетской теоре-
тической образованностью и недостаточным 
уровнем практической подготовки магистров 
в консультативной  деятельности в условиях 
повышенной ответственности за психологиче-
ское здоровье людей; возросшими требова-
ниями к созданию целостной системы подго-
товки полифункциональных специалистов в 
условиях высшего образования и недостаточ-
ной разработанностью научно-методологиче-
ских, педагогических и методических аспек-
тов проблемы; массово-репродуктивной под-
готовкой магистров в университете и индиви-
дуально-творческим характером его будущей 
интегративной деятельности; ростом прести-
жа работы практического психолога в различ-
ных сферах и неопределенностью перспектив 
развития системы высшего образования в об-
ласти психологии. 

Целью статьи является сравнительно-со-

поставительный анализ содержания профессио-

нальной подготовки будущих магистров в сфе-
ре практической психологии в ведущих обра-

зовательных организациях высшего образова-

ния РФ. Для того чтобы определить актуаль-
ность направления полифункциональной под-

готовки высококвалифицированного и конку-

рентоспособного специалиста в области пси-
хологии, необходимо проанализировать суще-

ствующий опыт, стандарты, программы вузов и 

оптимизировать их в соответствии с современ-
ными требованиями, спецификой обучения ма-

гистров в классическом вузе. 

С целью определения содержания, струк-
туры и функций подготовки магистров в об-

ласти практической психологии выполнена по-

пытка проанализировать ФГОС ВО по на-
правлениям 44.04.02 «Психолого-педагогиче-

ское образование» и 37.04.01 «Психология», 

а также выделить общие и особенные положе-
ния в профессиональных стандартах 01.002 

«Психолог педагог» и 03.008 «Психолог в со-

циальной сфере» (табл. 1). 
Результаты сравнительно-сопоставитель-

ного анализа позволяют выделить систему об-

общенных знаний и умений, которыми долж-

ны обладать будущие магистры в области прак-
тической психологии (табл. 2). 

В соответствие с системой обобщенных 

знаний и умений, которыми должны овладеть 

обучающиеся магистратуры, определяются ос-

новополагающие требования к будущим спе-

циалистам в сфере практической психологии: 

развитие творческого мышления, навыков ис-

следовательской работы, самостоятельного, ин-

новационного подхода к решению практиче-

ских задач, потребность в постоянном попол-

нении знаний, дальнейшем самообразовании.  
Кроме общих требований, выделяется ряд 

требований, предъявляемых к уровню освое-

ния программы магистратуры в области прак-

тической психологии: 

1. Способность организовывать научное 

исследование в сфере профессиональной дея-

тельности на основе современной методоло-

гии, способность планировать, разрабатывать 

и реализовывать программы научного иссле-

дования для решения теоретических и практи-

ческих задач в сфере профессиональной дея-

тельности, применять обоснованные методы 

оценки исследовательских и прикладных про-

грамм.  

2. Способность осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе систем-

ного подхода, вырабатывать стратегию дей-
ствий, способность разрабатывать и реализо-

вывать научно обоснованные программы вме-

шательства профилактического, развивающе-

го, коррекционного или реабилитационного ха-

рактера для решения конкретной психологи-

ческой проблемы. 

3. Способность вести просветительскую 

и психолого-профилактическую деятельность 

среди различных категорий населения с целью 

повышения психологической культуры обще-

ства и понимания роли психологии в решении 

социально и индивидуально значимых задач 

в сфере охраны здоровья и смежных с ней об-

ластей. 

4. Способность выполнять основные 

функции управления психологической прак-

тикой. 
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Таблица 1 

Необходимые компетенции для профессий «Психолог-педагог»                                               

и «Психолог в социальной сфере» 
 

«Психолог-педагог» «Психолог в социальной сфере» 

Необходимые умения 

Вести профессиональную документацию (планы 
работы, протоколы, журналы, психологические 
заключения и отчеты) 

Хранить и обрабатывать персональные данные 
клиентов. Вести делопроизводство и служебную 
переписку 

Подбирать или разрабатывать диагностический 
инструментарий, адекватный целям 
исследования 

Разрабатывать программы индивидуальной 
работы с клиентами с учетом конкретных 
профессиональных задач 

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

Анализировать полученные в психологическом 
обследовании результаты, выявлять степень 
достоверности полученной информации, 
составлять психологическое заключение 

Разрабатывать индивидуальные учебные планы, 
анализировать и выбирать оптимальные педаго-
гические технологии обучения и воспитания 
обучающихся в соответствии с их возрастными  
и психофизическими особенностями 

Разрабатывать программы психологических 
тренингов, деловых и ролевых игр с учетом 
конкретных задач подготовки клиентов 

Владеть приемами преподавания, организации 
дискуссий, проведения интерактивных форм 
занятий 

Применять активные психологические методы 
обучения, в том числе проводить психологи-
ческие тренинги, деловые и ролевые игры 

Обрабатывать и интерпретировать результаты 
обследований 

Обрабатывать и интерпретировать результаты 
обследований 

Использовать качественные и количественные 
методы психологического обследования 

Использовать качественные и количественные 
методы психологического обследования 

Необходимые знания 

Методология психолого-педагогической науки, 
основы возрастной и педагогической 
психологии, методы, используемые                                      
в педагогике и психологии 

Возрастная психология (характеристика 
возрастных периодов развития, особенности 
развития, нарушения в развитии и т. д.), 
педагогическая психология 

Теория и методы организации психологического 
исследования 

Теория и методы организации психологического 
исследования 

Методы статистического анализа данных 
психологического исследования 

Методы статистического анализа данных 
психологического исследования 

Методы верификации результатов исследования Методы верификации результатов исследования 

Методы интерпретации и представления 
результатов исследования 

Методы интерпретации и представления 
результатов исследования 

Профессиональная этика Профессиональная этика 

Трудовое законодательство Российской 
Федерации, законодательство Российской 
Федерации в сфере образования и прав ребенка 

Законодательство Российской Федерации и 
международные документы в области защиты 
прав детей 

Современные теории и методы 
консультирования 

Современные теории и методы 
консультирования 

Этические нормы организации и проведения 
консультативной работы 

Этические нормы организации и проведения 
консультативной работы 

Психология личности и социальная психология 
малых групп 

Основы социальной психологии, психология 
малых групп 

Теории профессиональной и социально-
психологической адаптации, методы и способы 
обеспечения их эффективности 

Проблемы социализации на разных ступенях 
развития ребенка, нарушения социализации 
Особенности адаптации детей 
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5. Способность осуществлять педагогиче-

скую деятельность на основе новейших раз-
работок в области образования и психологи-

ческой науки применительно к образователь-

ным потребностям представителей различных 
групп населения, в том числе особых социаль-

ных групп населения (групп риска, уязвимых 

категорий населения, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья) и при организации 

инклюзивного образования. 

Результаты сравнительно-сопоставитель-
ного анализа образовательных программ ря-

да университетов Российской Федерации поз-

воляют выделить содержательную часть под-
готовки специалистов в области практиче-

ской психологии в условиях магистратуры 

(табл. 3). 

Выводы. Таким образом, сравнительный 
анализ результатов магистерской подготовки 

будущих специалистов в сфере практической 

психологии позволяют говорить о том, что в 
настоящее время предъявляются различные 

требования, направленные на педагогические 

условия формирования качеств, способностей, 
умений и способов деятельности, а также внед-

рение эффективных технологий с целью фор-

мирования готовности к будущей профессио-
нальной деятельности. Необходимо подчерк-

нуть, что проблеме формирования профессио-

нально-педагогической направленности маги-
стров внимание уделяется лишь опосредова-

но. Вместе с тем на современном этапе в свя-

зи с коренными преобразованиями в системе 
высшего образования появилась настоятель- 

Таблица 2 

Обобщенные знания и умения, которыми должны обладать будущие магистры                  

в области практической психологии 
 

Практический психолог 

Знания Умения 

Теория и методы организации психологического 
исследования 

Обрабатывать и интерпретировать    
результаты обследований 

Методы статистического анализа данных 

психологического исследования 

Использовать качественные и количественные 

методы психологического обследования 

Методы верификации результатов исследования Ведение профессиональной документации. 
Хранить и обрабатывать персональные 

данные клиентов. Вести делопроизводство             
и служебную переписку 

Методы интерпретации и представления 
результатов исследования 

Разрабатывать программы индивидуальной 
работы с клиентами, программы 

психологических тренингов.                           
Подбирать или разрабатывать 

диагностический инструментарий 

Профессиональная этика Применять активные психологические 
методы обучения. 

Владеть приемами преподавания.                          
Уметь проводить психологические тренинги, 

деловые и ролевые игры 

Современные теории и методы консультирования Взаимодействовать с разными лицами                            
и группами по вопросам психологической 

помощи 

Трудовое законодательство Российской Федерации, 
законодательство Российской Федерации в сфере 

образования и прав ребенка, законодательство 
Российской Федерации и международные 

документы в области защиты прав детей 
 

Организовывать психологическое 
сопровождение нуждающихся в 

психологической помощи 
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Таблица 3 

Сравнительно-сопоставительный анализ образовательных программ 

университетов Российской Федерации 
 

«Московский педагогический 

государственный 

университет» 

«Северо-Кавказский 

федеральный университет 

Институт образования                      

и социальных 

наук» 

«Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева» 

 Блок 1. Дисциплины, 

Обязательная часть 

 

Социально-гуманитарный           
модуль                                     

(Философия и методология 

психологии                                          

Методы психологического 
исследования                                            

Феноменология развития 
личности                                                

Социальное взаимодействие                      
в поликультурном обществе);       

Коммуникативный модуль                            
(Современные технологии 

коммуникации                          
Иностранный язык                                

для специальных целей            
Академическая риторика);          

Практико-ориентированный 
модуль                           

(Информационные                                     
и коммуникационные 

технологии в деятельности 
психолога;                                        

Теория и практика 
супервизорства;                                

Когнитивные технологии                          
в психологии;                                      

Тренинг навыков 
психологического 

консультирования) 

Актуальные проблемы                    
теории и практики 

современной психологии;  
Преподавание психологии                     

в системе высшего                            
и дополнительного 

образования;                     
Статистические методы                         

в психологии;                 
Планирование теоретического 

и эмпирического исследования; 
Иностранный язык;            

Отрасли психологии, 
психологические практики                     

и психологические службы;     
Научные школы и теории                       

в современной психологии; 
Методологические проблемы 

психологии;                      

Качественные                                           
и количественные методы 

исследования в психологии 

Научно-мировоззренческие 
основы деятельности 

психолого-педагогического 
направления;                      

Организация деятельности 
психолого-педагогического 

направления;                  
Проектирование и реализация 

психолого-педагогических 
исследований;                        

«Основы консультативной 
деятельности психолога»; 

Элективные дисциплины; 
Консультирование в системе 

«Консультант - клиент»; 
«Консультирование в системе 

"Консультант - семья"»; 
«Консультирование в системе 

"Консультант – организация"» 

 Блок 2. Практика  

Учебная практика, научно-
исследовательская работа;                       
производственная практика, 

практика в профильных 
организациях, супервизорство; 

производственная практика, 
научно-исследовательская 

(квалификационная) практика, 
супервизорство. 

Научно-исследовательская 
работа;                               
практика по получению 

профессиональных умений            
и опыта профессиональной 

деятельности;     
педагогическая практика; 

преддипломная практика. 

Производственная практика; 
Преддипломная практика. 
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ная потребность в обновлении педагогической 

подготовки психологов-педагогов высшей 
школы в рамках классического университета 

путем все более органичного соединения пси-

холого-педагогической, фундаментальной и 
специальной научной подготовки магистран-

тов. Только при наличии всех этих компонен-

тов подготовки психолого-педагогических кад-
ров университет с его фундаментальным иссле-

довательским и научным образованием спосо-

бен создать основательную базу для становле-
ния психолого-педагогического профессиона-

лизма и творческого подхода к работе буду-

щего практического психолога. 
Формирование обоснования цели, сущно-

сти, структуры и функций полифункциональ-

ной профессиональной направленности буду-
щих магистров в сфере практической психоло-

гии включает разработку теоретико-методо-

логических основ, разработку комплекса орга-

низационно-содержательных педагогических 
условий, обеспечивающих эффективность реа-

лизации технологии формирования личностно 

ориентированной подготовки специалистов в 
области психологии. 

Результаты, полученные в ходе контент-

анализа содержания ФГОС ВО в сфере прак-
тической психологии, реализуемого в вузах 

Российской Федерации, позволяют разрабо-

тать и обосновать модель, включающую необ-
ходимую и достаточную научно-практическую 

информацию для интенсивного обучения ма-

гистров – будущих практических психологов. 

АННОТАЦИЯ 
Рассматривается необходимость и возмож-

ность направленности будущего практическо-
го психология к практической деятельности в 

условиях магистерской подготовки. Раскры-

ваются основные положения психологической 
направленности (мотивов, интересов, потреб-

ностей и возможностей) в структуре будуще-

го специалиста в области практической психо-
логии. Представлен контент-анализ содержа-

ния, структуры и функций подготовки маги-

стров в области практической психологии на 
основе ФГОС ВО по направлениям 44.04.02 

«Психолого-педагогическое образование» и 

37.04.01 «Психология», а также выделены об-

щие и особенные положения в профессиональ-
ных стандартах 01.002 «Психолог педагог» и 

03.008 «Психолог в социальной сфере». Пред-

ставленный материал позволит обосновать и 
разработать теоретико-методологические осно-

вы проблемы, разработать комплекс органи-

зационно-содержательных педагогических ус-
ловий, обеспечивающих эффективность реали-

зации технологии формирования личностно 

ориентированной подготовки специалистов в 
области психологии. 

Ключевые слова: практический психолог, 

содержание, структура и функции подготовки 
специалистов в области практической психо-

логии, магистерский уровень, психологическая 

направленность личности. 

SUMMARY 
The necessity and possibility of directing the 

future practical psychology to practical activity 

in the conditions of master's training is conside-
red. The main provisions of the psychological 

orientation (motives, interests, needs and oppor-

tunities) in the structure of the future specialist in 
the field of practical psychology are revealed. 

The content analysis of the content, structure and 

functions of training masters in the field of prac-
tical psychology on the basis of the Federal State 

Educational Standards of Higher Education in 

the directions 44.04.02 “Psychological and Peda-
gogical Education” and 37.04.01 “Psychology” 

are presented, as well as general and special pro-

visions in professional standards 01.002 “Psyc-
hologist teacher” and 03.008 “Psychologist in 

the social sphere”. The presented material will 

allow substantiating and developing the theore-
tical and methodological foundations of the prob-

lem, developing a set of organizational and mea-

ningful pedagogical conditions that ensure the 
effectiveness of the implementation of the tech-

nology for the formation of personality-oriented 

training of specialists in the field of psychology. 
Key words: practical psychologist, content, 

structure and functions of training specialists in 

the field of practical psychology, master's level, 
psychological orientation of the individual. 

 


