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Для того чтобы определить понятие 

«педагогический потенциал» обратимся к 

его трактовке. «Потенциал» (от лат. рotentia 

– сила) – источники, возможности, средства 

для разрешения какой-либо задачи (Уша-

ков, 2017). Следовательно, данный термин 

можно рассматривать как возможности 

для разрешения задач, связанных с обуче-

нием. Боднар А.М. описал три уровня свя-

зей и отношений, которые включают в себя 

педагогический потенциал: отражающее 

прошлое как накопленный опыт, репрезен-

тирующее настоящее – актуализация воз-

можностей, ориентированное на будущее 

– динамика, потенциал «содержит в себе 

зародыш будущего развития» (Боднар, 1993. 

С. 14).  

Загоруля Т.Б. считает, что вуз имеет 

общий потенциал. Он состоит из разных 

составляющих, связанных между собой: 

финансово-экономический, научно-

технический, кадровый, производственно-

технологический, педагогический. Главной 

силой развития вуза является именно по-

следний, так как в нем содержится накоп-

ленный опыт, который определяет настоя-

щее и будущее развития высшего учебного 

заведения. Исследователь, опираясь на 
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определение Т.Л. Божинской, которая рас-

сматривает педагогический потенциал как 

«совокупность ценностных содержательных 

и методических средств, позволяющих ока-

зывать воспитательное воздействие на лю-

дей» (Божинская, 2010. C. 32), выделяет сле-

дующие компоненты в структуре педагоги-

ческого потенциала вуза: организационный 

– управленческая деятельность, стратегия 

развития вуза, реализация инновационных 

педагогических проектов; ценностный – в 

процессе развивающего обучения модели 

актуализации личности студентов вузов, как 

носителей инновационной культуры на ос-

нове опыта, в решении смысложизненных и 

профессиональных задач; содержатель-

ный – научно-исследовательская и иннова-

ционная деятельность менеджеров, препо-

давателей, студентов, партнеров вуза, вза-

имодействие с работодателями вуза; ме-

тодический – учебно-методическое обес-

печение образовательного процесса, ко-

торое сочетает традиционные и инноваци-

онные педагогические технологии. Таким 

образом, актуализация личности студента, 

как носителя инновационной культуры, воз-

можна в условиях реализации педагогиче-

ского потенциала в образовательном про-

странстве вуза (Загоруля, 2015). 

Обратимся к определению понятия 

«образовательное пространство вуза». 

Шендрик И.Г. считает, что цель образования 

может быть достигнута вследствие проек-

тирования самим субъектом своего обра-

зования. Реализация образования заключа-

ется в создании условий для развития у обу-

чающегося осознанного отношения к миру, 

чтобы у него сформировалась готовность к 

свободному и ответственному выбору че-

рез преломление своей позиции по отно-

шению к миру и самому себе. Субъект 

сам задаѐт свою собственную индивиду-

альную образовательную стратегию в обра-

зовательной среде, создавая тем самым 

свое образовательное пространство, 

представляющее «системную совокупность 

мест проявления его личностных качеств» 

(Шендрик, 2003. C. 5).  

Маланов И.А. разработал систему 

принципов формирования регионального 

образовательного пространства. Отметим 

«принцип эффекта бифуркаций – принцип 

потери стабильности вследствие исчерпан-

ности возможностей образовательной сре-

ды, когда определяется ряд аттракторов, 

способствующих выходу из кризисного со-

стояния» и принцип пересечения образова-

тельных событий, в котором предполагается 

и «доминирующий смысл человека» (Ма-

ланов, 2012). 

Беккер И.Л., Журавчик В.Н. обраща-

ют внимание на то, что понятие «образова-

тельное пространство» является сравни-

тельно новым и интерпретируется неодно-

значно. Они придерживаются мнения, что 

любое образовательное учреждение – это 

составная часть культуры общества. Про-

странство образовательного учреждения 

создает и реализует возможности, которые 

социализируют личность (Беккер, Журавчик, 

2009). И.Л. Беккер, В.Н. Журавчик вслед за 

рядом ученых (С.К. Бондыревой, Н.М. Борыт-

ко, И.Д. Демаковой, И.А. Колесниковой, Н.Б. 

Погребовой и др.) считают образователь-

ное пространство педагогическим фено-

меном, содержание которого определяет-

ся рядом аспектов (физический, социаль-

ный или социокультурный, психолого-

педагогический). Физический представляет 

собой локус, т. е. упорядоченное располо-

жение и взаимодействие элементов реаль-

ной педагогической системы. Социальный 

или социокультурный аспект – это содер-

жание, структура и формы образователь-

ного пространства в зависимости от куль-

туры общества, в котором оно строится, а 

также от ценностных ориентаций и личной 

культуры его субъектов. Психолого-

педагогический образовательного про-

странства – это соединение человека и 

культуры, место реальной деятельности 

участников образовательных отношений. 

 Таким образом, от структуры обра-

зовательного пространства, его контента, 

взаимодействия всех аспектов зависит ре-

зультативность педагогического процесса, 

который будет являться составляющей педа-

гогического потенциала вуза (Беккер, Жу-

равчик, 2009). 

Следует отметить, что современное 

общество нуждается в новых формах об-

разования, которые бы повысили эффек-

тивность формирования у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

В ФГОС ВО по направлению подго-

товки 37.03.01 «Психология» в требованиях к 
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результатам освоения основных образова-

тельных программ бакалавриата указыва-

ется, что выпускник должен обладать рядом 

общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, кото-

рые определяются способностью к готов-

ности разрешения профессиональных за-

дач. Обозначены виды профессиональной 

деятельности бакалавра: практическая, 

научно-исследовательская, педагогическая, 

организационно-управленческая1. 

Поскольку мы ориентируемся на 

формирование личностно-

профессиональных ценностей студентов в 

образовательном пространстве вуза этот 

процесс сопряжен с формированием 

компетенций. 

Профессиональная деятельность 

реализуется на основе сформированных 

компетенций в процессе обучения в вузе. В 

Федеральных государственных образова-

тельных стандартах высшего образования 

по направлениям бакалавриата указыва-

ются общекультурные (ОК), общепрофес-

сиональные (ОПК) и профессиональные 

компетенции (ПК). В ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 37.03.01 «Психология» при 

изучении прикладных дисциплин, наиболее 

значимых для формирования профессио-

нальных ценностей, необходимо сформи-

ровать следующие компетенции.  

Базовая часть:  

– дисциплина «Основы консультатив-

ной психологии» - ОК-6 – способность ра-

ботать в коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия. ПК-1 – спо-

собность к реализации стандартных про-

грамм, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных 

рисков в различных видах деятельности; ПК-3 

– способность к осуществлению стандарт-

ных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической по-

                                                      
1 Федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования. Приложение № 946. 

18 с. [Электронный ресурс]. URL: http:// 

fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/370301_Psihologiya.pdf 

(дата обращения:11.03.2018). Federal state education-

al standards of higher education. Appendix No. 946. 18 

p. Available at: http://fgosvo.ru/uploadfiles/ 

fgosvob/370301_Psihologiya.pdf (accessed 11.03.2018). 

мощи с использованием традиционных 

методов и технологий; ПК-5 – способность к 

психологической диагностике, прогнозиро-

ванию изменений и динамики уровня раз-

вития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомо-

торики, способностей, характера, темпе-

рамента, функциональных состояний, лич-

ностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармони-

зации психического функционирования че-

ловека; ПК-9 – способность к реализации 

базовых процедур анализа проблем чело-

века, социализации индивида, професси-

ональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограничен-

ными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях;  

– дисциплина «Психология семьи» – 

ПК-3 (характеристику см. выше), ПК-12 –

способностью к просветительской деятель-

ности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры обще-

ства).  

Вариативная часть: 

– дисциплина «Содержание и фор-

мы работы практического психолога» – ПК-5 

(характеристику см. выше), ПК-9 (характе-

ристику см. выше), ПК-11 – способность к 

использованию дидактических приемов при 

реализации стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих про-

грамм по оптимизации психической дея-

тельности человека).  

Дисциплины по выбору: 

– дисциплина «Основы психотера-

пии» – ПК-11 (характеристику см. выше), ПК-

14 –способность к реализации психологи-

ческих технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации 

и охрану здоровья индивидов и групп). 

Различные виды практики:  

 – ОК-6 – способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (толерантность важ-

на в рамках нашего исследования), ОК-7 – 

способность к самоорганизации и само-

образованию, ОПК-1 – способность решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникацион-
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ных технологий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности, ПК-

2 – способность к отбору и применению 

психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респонден-

тов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их 

интерпретацией, ПК-3 (характеристику см. 

выше), ПК-6 – способность к постановке 

профессиональных задач в области науч-

но-исследовательской и практической дея-

тельности, ПК-7 – способность к участию в 

проведении психологических исследова-

ний на основе применения общепрофес-

сиональных знаний и умений в различных 

научных и научно-практических областях 

психологии), ПК-8 – способность к проведе-

нию стандартного прикладного исследова-

ния в определенной области психологии, 

ПК-13 – способность к проведению работ с 

персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического кли-

мата, способствующего оптимизации про-

изводственного процесса), ПК-14 (характе-

ристику см. выше)2. 

Сформированность этих компетен-

ций в процессе учебы позволит решать вы-

пускнику практические задачи в профес-

сиональной деятельности. Выбор теорети-

ческого основания работы, методологиче-

ских установок, определение цели и задач, 

использование методик зависит от степени 

подготовленности специалиста, его про-

фессионального и личного опыта, личност-

ных смыслов, ценностных ориентаций, 

вкладываемых в профессиональную дея-

тельность. Ценностные ориентации являются 

важной составляющей ядра социально-

психологической характеристики личности 

(Хилл, 2006).  

В Профессиональном стандарте 

психолога в социальной сфере формиро-

вание профессиональных компетенций 

соотносится со следующими трудовыми 

функциями: организация и предоставление 
                                                      

2 Федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования, Приложение № 946. 

18 с. [Электронный ресурс]. URL: http://fgosvo. 

ru/uploadfiles/fgosvob/370301_Psihologiya.pdf (дата 

обращения:11.03.2018). Federal state educational 

standards of higher education. Appendix No. 946. 18 p. 

Available at: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/ 

370301_Psihologiya.pdf (accessed 11.03.2018). 

 

психологических услуг лицам разных воз-

растов и социальных групп; подготовка 

межведомственных команд по оказанию 

психологической помощи социальным 

группам и отдельным лицам (клиентам); 

организация мониторинга психологической 

безопасности и комфортности среды 

проживания населения; оказание психоло-

гической помощи социальным группам и 

отдельным лицам (клиентам), попавшим в 

трудную жизненную ситуацию; организация 

психологического сопровождения и психо-

логической помощи представителям соци-

ально уязвимых слоев населения (клиен-

там); оказание психологической помощи 

работникам органов и организаций соци-

альной сферы (клиентам); психологиче-

ское сопровождение процессов, связанных 

с образованием и деятельностью замеща-

ющих семей (клиентов); организация рабо-

ты по созданию системы психологического 

просвещения населения, работников орга-

нов и организаций социальной сферы; 

разработка и реализация программ про-

филактической и психокоррекционной ра-

боты, направленных на улучшение состоя-

ния и динамики психологического здоровья 

населения. Соотношение профессио-

нальных компетенций с трудовыми функци-

ями актуализирует формирование про-

фессиональных ценностей, необходимых 

для выполнения профессиональной дея-

тельности. (Профессиональный стандарт 

«Психолог в социальной сфере» (утвер-

жден приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации 

от 18.11.2013 № 682н). 

Практические занятия прикладных 

психологических дисциплин эффективно 

могут быть реализованы только в условиях, 

приближенных к реальным. 

Для разрешения данных задач мы 

предлагаем использовать образовательное 

пространство вуза как фактор формиро-

вания личностно-профессиональных цен-

ностей студентов.  

В образовательном пространстве 

вуза они могут использовать разнообраз-

ные формы работы, которые направлены 

на формирование профессиональных 

компетенций. Преимущество ряда органи-

заций, включенных в образовательное про-

странство вуза перед отдельно взятыми ор-
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ганизациями, заключается в том, что студен-

ты, начиная с первого курса, могут реали-

зовывать полученные знания, используя раз-

ный уровень профессиональной ответ-

ственности, т. е. от волонтерства до насто-

ящей оплачиваемой профессиональной 

деятельности. 

Включение различных организаций в 

образовательное пространство учебного 

заведения осуществляется на договорной 

основе. В образовательное пространство 

вуза включены следующие организации: 

студенческое научное общество «Студен-

ческий центр психологической помощи» 

(при кафедре социологии и психологии 

ИРНИТУ), Автономная некоммерческая ор-

ганизация «Научно-исследовательский ин-

ститут психологии», Общество с ограничен-

ной ответственностью «Психологическая 

школа ИРНИТУ», Лаборатория эксперимен-

тальной психодиагностики по цифровой 

графологии кафедры социологии и психо-

логии ИРНИТУ, Психологическая служба 

ГУФСИН РФ по Иркутской области. 

Вышеперечисленные организации 

представляют собой инфраструктуру, ко-

торая обеспечивает профессиональное 

развитие студентов. Специалисты, органи-

зующие профессиональную деятельность 

студентов, оперативно связаны между со-

бой и имеют общую консультативную базу. 

В этих организациях студенты, обу-

чающиеся по специальности 37.03.01 «Пси-

хология», могут получить полноценный про-

фессиональный опыт на основе конструк-

тивного взаимодействия с сотрудниками 

организаций и преподавателями вуза, 

осуществляющими практическую деятель-

ность на разных уровнях профессиональ-

ной ответственности, начиная от выполнения 

поручений и волонтерства, до выполнения 

работы на договорной основе и профес-

сиональном трудоустройстве. 

Образовательное пространство вуза 

обеспечивает социальный аспект через ор-

ганизацию студентами работы с населе-

нием по профилактике, консультированию 

и коррекции. 

Деятельность в образовательном 

пространстве высшего учебного заведения 

мотивирует студентов и преподавателей на 

постоянное развитие. Пространственная 

организация в вузе описывается в работах 

М.Н. Филатовой. Исследователи Т.А. Ольхо-

вая и С.В. Мазова характеризуют данный 

компонент как ориентацию на личностно-

профессиональное становление будущего 

специалиста (Жеребятникова, 2012). Такая 

работа дает возможность студентам разви-

ваться как профессионалам. 

Взаимоотношения в системе «пре-

подаватель-студент» в образовательном 

пространстве вуза характеризуется актив-

ным использованием разнообразных тех-

нических, информационных и других 

средств, которые необходимы в профес-

сиональной подготовке квалифицирован-

ных кадров. Главным, решающим звеном в 

образовательных отношениях выступают 

преподаватели, так как общение педагогов 

и студентов нельзя заменить никакими тех-

ническими средствами, которые выступают 

как активные, содержательные, дополни-

тельные факторы. Исходя из этого, приори-

тетное место в профессиограмме совре-

менного преподавателя занимает комму-

никативная компетентность, основанная на 

выстраивании взаимоотношений в системе 

«преподаватель-студент», позволяющей 

эффективно решать педагогические зада-

чи в меняющихся социокультурных услови-

ях. Важно, что для преподавателя именно 

общение (а не сама передача знаний, 

подготовка профессионалов в определен-

ной области) выступает как цель, содержа-

ние и способ деятельности, следовательно, 

необходимость развития коммуникативной 

компетентности особенно высока (Исаев, 

2004. С. 63). 

Подготовка современного поколения 

специалистов с высшим образованием 

представляет собой целостные и весьма 

сложные взаимоотношения в системе 

«преподаватель-студент». В этих взаимоот-

ношениях не только закладываются и разви-

ваются собственно профессиональные 

компетенции будущих специалистов, но и 

формируются их основные, сущностные 

социальные качества и профессиональ-

ные ценности.  

Совместная работа преподавателя 

и студента позволит выстраивать образова-

тельные отношения на качественно новом 

уровне, так как студент может наблюдать 

профессионализм преподавателя, кото-

рый, в свою очередь, сопровождает разви-
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тие профессионализма у студента. 

Между студентами, преподавателя-

ми и специалистами-профессионалами 

существует тесная взаимосвязь, где реали-

зуется наставничество, обмен опытом. 

Большое значение имеют и сами взаимо-

отношения, как поддерживающий фактор в 

развитии профессионализма. Студент по-

лучает сопровождение не только со сторо-

ны педагогических кадров своего вуза, но и 

профессионалов-практиков разных орга-

низаций. 

Главная характеристика образова-

тельного пространства современного вуза 

– это системообразующий компонент. 

Бондаревская Е.В. рассматривает этот 

компонент как совместную образователь-

ную деятельность совокупных субъектов об-

разования (Бондаревская, 1997).  

Маричев И.В. считает системообра-

зующим компонентом образовательного 

пространства современного вуза наличие 

условий, влияющих на формирование лич-

ности, готовой к эффективному взаимо-

действию (Маричев, 2006). Системообра-

зующим компонентом в образовательном 

пространстве вуза является процесс целе-

полагания – формирование профессио-

нальных ценностей студентов, будущих 

психологов, таких как аутентичность, эмпа-

тия, толерантность и безоценночность. Ос-

новные функции образовательного про-

странства современного вуза И.Л. Беккер и 

В.Н. Журавчик разделяют на образователь-

ную (обучающую), воспитывающую, фор-

мирующую, развивающую, оздоравлива-

ющую, социализирующую (Беккер, Журав-

чик, 2009). В образовательном простран-

стве вуза реализуется обучающая функция, 

так как там происходит практико-

ориентированное обучение студентов. 

Преподаватели постоянно взаимодействуют 

со студентами как в учебной, так и 

внеучебной деятельности. Передача опыта 

рассматривается нами как воспитательная 

функция. К формирующей функции отно-

сится работа над формированием про-

фессионально-важных качеств и личност-

но-профессиональных ценностей. К разви-

вающей относится становление студентов, 

будущих психологов как профессионалов. 

Социализирующая – это функция взаимо-

действие преподавателей, студентов, со-

трудников, клиентов, а также организация и 

проведение различных мероприятий, кото-

рые направлены на психопрофилактику, 

психологическое консультирование и пси-

хокоррекцию. 

Таким образом, в образовательном 

пространстве вуза реализуются обучаю-

щая, воспитательная, формирующая, раз-

вивающая и социализирующая функции. 

Маричев И.В. условия функционирования 

образовательного пространства совре-

менного вуза рассматривает как норма-

тивную документацию, экономические 

условия, сферу запроса и применения ре-

зультатов образования, размещенных на 

носителях информации, педагогические 

кадры, контингент получателей содержания 

образования, образовательную территорию 

и образовательное оснащение, научно-

методическое обеспечение (Маричев, 

2006). Совместно с организациями, вклю-

ченными в образовательное пространство 

вуза, разработана нормативная докумен-

тация, регламентирующая деятельность 

студентов, а также определяет экономиче-

ские условия и сферу запроса, где реали-

зуются полученные знания студентами как 

результат образования, используются педа-

гогические кадры, которые организовывают 

профессиональную деятельность студен-

тов, есть территория и специальное осна-

щение для проведения практической рабо-

ты, используется научно-методическое 

обеспечение. 

Бочарникова Н.А. рассматривает 

структуру образовательного пространства 

современного вуза по горизонтали: обще-

социальный, общенаучный уровень; уровень 

образовательного пространства вуза и под-

пространств-кластеров; личное простран-

ство субъектов; по вертикали: администра-

тивные органы; учебно-научные подразделе-

ния; научно-исследовательские центры; 

научно-производственные комплексы; инсти-

тут воспитания (Бочарникова, 2012). 

Деятельность организаций, включен-

ных в образовательное пространство вуза, 

имеет горизонтальный и вертикальный 

уровни, носит как социальный, так и науч-

ный характер.  

Психологическая служба ГУФСИН 

РФ обеспечивает психологическое сопро-

вождение сотрудников и осужденных, АНО 
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НИИП, СНО СЦПП, ООО «Психологическая 

школа ИРНИТУ», кроме психологического 

сопровождения, реализует также и научные 

исследования, кафедра социологии и пси-

хологии ИРНИТУ, психодиагностическая 

экспериментальная лаборатория по циф-

ровой графологии обеспечивают реализа-

цию научных исследований студентов. Об-

щесоциальный уровень Профессиональ-

ного инкубатора представлен работой с 

населением в трех основных направлениях: 

психопрофилактики, психологического 

консультирования и психологической кор-

рекции; общенаучный уровень представлен 

эмпирическими исследованиями, прово-

димыми студентами, результаты которых 

отражены в научных статьях, в курсовых, в 

выпускных квалификационных работах, в 

научных конкурсах. Каждый студент-

участник Профессионального инкубатора 

имеет свое личное образовательное про-

странство в каждой из организаций. Им вы-

полняется определенная работа, напри-

мер, проведение психопрофилактики в 

форме тренингов, бесед, лекций. В каждой 

организации студент имеет время, место и 

результат, который обсуждается с препо-

давателями или специалистами организа-

ций. Это все составляет горизонтальный 

уровень образовательного пространства. 

Вертикальный представлен вышеперечис-

ленными организациями, которые выпол-

няют роль воспитательного института в про-

цессе становления будущего профессио-

нала-психолога. 

Инициатором включения организа-

ций в образовательное пространство вуза 

является кафедра социологии и психологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный ис-

следовательский технический университет»; 

деятельность основывается на запросах 

общества; взаимодействие осуществляется 

между студентами, преподавателями вуза 

и сотрудниками-профессионалами. 

Таким образом, образовательное 

пространства высшего учебного заведения 

как фактор формирования личностно-

профессиональных ценностей студентов 

представляет собой систему взаимодей-

ствия разных организаций (СНО «Студенче-

ский центр психологической помощи» ка-

федры психологии ИРНИТУ, АНО «Научно-

исследовательский институт психологии», 

ООО «Психологическая школа ИРНИТУ», 

Лаборатория экспериментальной психо-

диагностики по цифровой графологии 

кафедры социологии и психологии ИРНИТУ, 

Психологическая служба ГУФСИН РФ по 

Иркутской области), в которых осуществля-

ется профессиональная деятельность сту-

дентов, позволяющая реализовывать разный 

уровень ответственности в профессио-

нальной деятельности. Образовательное 

пространства вуза обладает рядом аспек-

тов (физический аспект – это инфраструк-

тура, состоящая из разных организаций, 

взаимосвязанных между собой на основе 

нормативных документов и методологиче-

ского обеспечения, социокультурный – ра-

бота студентов над личностным развитием 

и психологическое сопровождение насе-

ления, психолого-педагогический – взаимо-

действие с педагогами и специалистами 

как с наставниками и профессионалами), 

имеет системообразующий компонент – 

процесс целеполагания (формирование 

личностно-профессиональных ценностей 

студентов, будущих психологов) и структур-

но имеет горизонтальный уровень (психоло-

гическое сопровождение населения, эм-

пирические исследования, написания 

научных работ, личное пространство сту-

дентов в каждой организации) и вертикаль-

ный уровень (интеграция организаций в 

воспитательный институт будущего про-

фессионала). 

Итак, образовательное простран-

ство вуза – это система взаимодействия 

разных организаций (СНО «Студенческий 

центр психологической помощи» кафедры 

психологии ИРНИТУ, АНО «Научно-

исследовательский институт психологии», 

ООО «Психологическая школа ИРНИТУ», 

Лаборатория экспериментальной психо-

диагностики по цифровой графологии 

кафедры социологии и психологии ИРНИТУ, 

Психологическая служба ГУФСИН РФ по 

Иркутской области), в которых осуществля-

ется профессиональная деятельность сту-

дентов, позволяющая реализовывать разный 

уровень ответственности. 

Нами выделены аспекты образова-

тельного пространства вуза:  

 – физический аспект – это инфра-

структура, состоящая из разных организа-

ций, взаимосвязанных между собой на ос-
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нове нормативных документов и методоло-

гического обеспечения; 

– социокультурный аспект – работа 

студентов над личностным развитием и 

психологическое сопровождение населе-

ния; 

– психолого-педагогический – взаи-

модействие с педагогами и специалиста-

ми как с наставниками и профессиона-

лами.  

 Образовательное пространство ву-

за имеет системообразующий компонент 

– процесс целеполагания (формирование 

профессиональных ценностей студентов, 

будущих психологов) и структурно имеет 

горизонтальный уровень (психологическое 

сопровождение населения, эмпирические 

исследования, написание научных работ, 

личное пространство студентов в каждой 

организации) и вертикальный уровень (ин-

теграция организаций в воспитательный ин-

ститут будущего профессионала). 

Таким образом, образовательное 

пространство вуза представляет собой та-

кую систему, которая в своей структуре 

содержит профессиональные подсистемы 

(разные организации и учреждения) и 

обеспечивает социальные условия труда, 

где у студентов формируются компетенции 

и личностно-профессиональные ценности 

в условиях профессиональной деятельно-

сти, реализуемой с различной степенью 

ответственности. 

Педагогический потенциал образо-

вательного пространства вуза определяется 

физическим, социокультурным, психолого-

педагогическим аспектами, наличием си-

стемообразующего компонента и пред-

ставлением образовательного простран-

ства вуза как системы, позволяющей ис-

пользовать накопленный профессиональ-

ный опыт деятельности различных организа-

ций, позволяющий в настоящей репрезен-

тации актуализировать и использовать раз-

ный уровень ответственности при выполне-

нии студентами профессиональной дея-

тельности. Это является основой восприятия 

своей профессии как ценности, представ-

ляя собой единство устойчивого и изменчи-

вого состояния. 
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