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На современном этапе в Российской Федерации происходят глубокие социально-
экономические преобразования. С одной стороны, образование переходит на постиндустриаль-
ную парадигму, актуальным трендом становится открытость, индивидуализация и персонали-
зация обучения [1]. Если в течение долгого времени обучающемуся транслировали знания в 
ходе изучения предметов и дисциплин в школе, колледже и вузе, развивали необходимые уме-
ния и навыки, то теперь он самостоятельно определяет свой индивидуальный образовательный 
маршрут, становится субъектом отношений с потребностью формирования ключевых компе-
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тенций, готовым принимать на себя ответственность за свое будущее и определять свой про-
фессиональный путь.  

Вместе с тем, в начале 2022 года Правительство РФ решило выйти из Болонского согла-
шения. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил: «Будущее за 
нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать инте-
ресы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого сту-
дента» [2]. В первую очередь речь идёт о возвращении специалитета, а новый перечень специ-
альностей вступит в силу с 2025 года [3]. Такие кардинальные изменения требуют новых под-
ходов к организации профессионального образования. 

Исходя из профессионального стандарта педагога-психолога [4], основными функциями 
специалиста выступают «психолого-педагогическое сопровождение образовательного процес-
са…» и «оказание психолого-педагогической помощи…». Сопровождение индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся может стать основной функцией тьюторской дея-
тельности педагога-психолога. Именно педагог-психолог, работая с обучающимися индивиду-
ально или в малых группах, обладая тьюторской компетентностью, в полной мере сможет ор-
ганизовать психолого-педагогическое сопровождение индивидуальной образовательной траек-
тории, учитывая особые образовательные потребности обучающихся. 

Формирование тьюторской компетентности у будущих педагогов-психологов является 
значимой научной проблемой. Изучение практики психолого-педагогической деятельности и 
анализ научной литературы указывает на разработанность проблемы профессионально-
педагогической деятельности в достаточной степени (С.А. Белов, Т.И. Руднева, Н.В. Соловова, 
Н.В. Ходакова). Описываются различные аспекты тьюторской деятельности педагогов в обра-
зовании: от детского сада (О.Е. Баютова, Н.В. Матвеева, А.И. Соколова и др.) и школы 
(Т.М. Ковалева, Н.В. Рыбалкина, Е.А. Суханова, А.Г. Чернявская, П.Г. Щедровицкий и др.) до 
технологии сопровождения в системе профильного обучения (Т.П. Афанасьева, В.И. Ерошин, 
Н.В. Немова, Т.И. Пуденко и др.) и профессионального образования (Л.В. Бендова, 
А.Б. Вифлеемский, Т.М. Ковалева, Т.Я. Шихова, Н.В. Юняева и др.) и другие аспекты. Поис-
ком путей профессиональной подготовки психологов (в т.ч. педагогов-психологов) занимались 
российские ученые: З.М. Алисултанова, Е.В. Бондаревская, Ю.В. Сенько, Л.M. Фридман, 
E.H. Шиянов, И.С. Якиманская. Различные аспекты профессионального обучения педагогов-
психологов были исследованы В.А. Кан-Каликом, И.С. Колесниковой, Н.Д. Никандровым, 
В.А. Сластёниным, Ю.П. Сокольниковым, В.В. Царьковым и др. 

Несмотря на изученность проблемы, следует сказать, что недостаточно рассмотренны во-
просы, касающиеся педагогических условий формирования тьюторской компетентности у бу-
дущих педагогов-психологов. Они будут выполнять функции социализации и адаптации моло-
дого поколения «к выживанию в мире предстоящего выбора» [5]. 

Выводы 
При переходе к новой парадигме образования становится принципиальным использова-

ние критериев, показывающих уровень потенциала ресурсов человека. Анализ современных 
тенденций в образовании указывает на то, что таким критерием должна стать компетентность, 
которая в большей степени связана с социальными и профессиональными функциями челове-
ка. Так, в ходе профессиональной подготовке у педагога-психолога формируются необходимые 
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для практической деятельности знания и умения, которые позволят выполнять определенные 
трудовые функции. 

Гуманизация образования способствовала переходу к личностно-ориентированному обу-
чению, появилась необходимость учета образовательных потребностей обучающихся для фор-
мирования индивидуальной образовательной траектории, что становится актуальным в про-
фессиональной деятельности педагога-психолога, предполагая наличие тьюторской компе-
тентности будущих педагогов-психологов. 
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Аннотация: Повышение качества современного образования актуализирует проблему 
психологического сопровождения формирования идентичности студентов. Профессиональное 
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