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Таким образом, мы видим, что в евро-

пейской и российской культуре сложи-

лось разное, а в чем-то даже противопо-

ложное отношение к конфликту. Мы не 
только по-разному оцениваем это явле-

ние, но и по-разному ведем себя в кон-

фликтной ситуации, используем разные 
средства для ее разрешения. На наш 

взгляд, преподавание учебного курса 

конфликтологии в вузе должно быть по-

строено с учетом особенностей россий-

ского менталитета. В противном случае 
изучаемые студентами европейские ме-

тоды разрешения конфликтов останутся 

«чистой теорией», которую невозможно 

применить на практике. 
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В настоящее время в результате про-

ведения политических и социально-

экономических реформ в системе высше-

го профессионального образования осу-

ществляется переход с традиционного 

знаниевого подхода на компетентност-

ный, согласно которому результат обра-

зования специалиста оценивается как 

уровень его компетентности. 

Отечественные ученые-исследователи, 

педагоги и психологи строят обучение, 
рассматривая в качестве его результата 

уровень компетентности будущего спе-

циалиста, основываясь при этом на раз-
ных подходах, существующих в совре-

менном образовании (системный, кон-

текстный, функциональный, культурно-

исторический, культурологический, ак-

* - автор, с которым следует вести переписку. 
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сиологический, личностно-деятельностн-

ый, ситуационно-проблемный и др.). 

И.А. Зимняя, рассматривая вопрос о 

месте компетентностного подхода среди 

других подходов к анализу и организа-

ции образовательного процесса, утвер-

ждает, что имеющиеся в науке разные 
подходы могут быть по-разному иерар-

хически организованы, реализуя разные 
планы рассмотрения, не исключая друг 
друга, а дополняя и совершенствуя [3]. 

В то же время, в современной отечест-

венной психолого-педагогической лите-

ратуре как теоретико-методологи-

ческого, так и практического уровня от-

четливо заявляется гуманистическая на-

правленность развития образования. Ут-

верждается отношение к человеку как к 

высшей ценности бытия, понимание че-

ловека как конструктивного субъекта 

собственного развития, главного творца 

своей судьбы, созидателя своей личности 

каждым действием и поступком [1]. 

Исходя из вышесказанного, мы пред-

полагаем возможным способствовать ста-

новлению как личностной, так и профес-
сиональной компетентности будущего 

специалиста-педагога, рассматривая ее в 

качестве образовательного результата, 

основывающего свою деятельность на 

личностно-центрированном подходе 
(В.А. Болотов, Е.В. Бондаревская, С.Л. 

Братченко, Л.Н. Куликова, А.Б. Орлов, 

К.Р. Роджерс, В.В. Сериков и др.) как 

наиболее последовательном направле-

нии гуманистического подхода в психо-

лого-педагогической науке. 
Таким образом, основываясь на мето-

дологии личностно-центрированного 

подхода, с позиций которого личность 

рассматривается как центр собственного 

самосозидания, под компетентностью мы 

понимаем системное качество личности, 

включающее: глубинные личностные 
убеждения, знания и умения, способно-

сти, потребности и мотивы, ценности и 

смыслы, эмоционально-волевые установ-

ки человека. Компетентность, отражая 

полученный опыт личности, делает воз-
можным или невозможным реализацию 

ее потенциала, эффективное выполне-

ние определенной деятельности, самоак-

туализацию человека в целом. 

Компетентность, по нашему мнению, 

не предполагает какой-либо фиксиро-

ванности и неподвижного состояния. В 

любой момент она может, с одной сторо-

ны, рассматриваться как находящаяся в 

процессе становления, а с другой сторо-

ны – и как результат этого процесса. 

В 1996 году на симпозиуме в Берне по 

программе Совета Европы был поставлен 

вопрос о том, что для реформ образова-

ния существенным является определение 
ключевых, или основных компетентно-

стей, которые необходимо приобрести 

обучающимся как для успешной учебы, 

так и для будущей профессиональной 

деятельности. Соответственно, и цели 

образования, в том числе отечественного, 

стали соотносить с акцентом на овладе-

ние учащимися ключевыми компетент-

ностями, что отмечено в текстах «Кон-

цепции модернизации российского обра-

зования на период до 2010 года» и в «Ос-
новных направлениях социально-

экономической политики правительства 

Российской Федерации на долгосрочную 

перспективу» [3].  

Отметим, что понятие «ключевые 
компетентности» является центральным 

в контексте компетентностного подхода. 

Анализ научной литературы свиде-

тельствует, что образование столкнулось 

не только с достаточно трудной и неод-

нозначно решаемой исследователями за-

дачей определения содержаний ключе-

вых компетентностей, но и самих осно-

ваний их разграничения, классифика-

ции. 

Так, например, И.А. Зимняя в качестве 
теоретической основы выделения групп 

ключевых компетентностей использует 
«… сформулированные в отечественной 

психологии положения относительно то-

го, что:  

а) человек есть субъект общения, по-

знания, труда (Б.Г. Ананьев);  

б) человек проявляется в системе от-

ношений к обществу, другим людям, к 

себе, к труду (В.Н. Мясищев); 
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 в) компетентность человека имеет 
вектор акмеологического развития (Н.В. 

Кузьмина, А.А. Деркач);  

г) профессионализм включает компе-

тентности (А.К. Маркова)» [3]. С этих по-

зиций были разграничены три основные 
группы ключевых компетентностей: 

– компетентности, относящиеся к са-

мому человеку как личности, субъекту 

жизнедеятельности, или личностные 
компетентности; 

– компетентности, относящиеся к со-

циальному взаимодействию человека и 

социальной сфере, или социальные ком-

петентности; 

– компетентности, относящиеся к дея-

тельности человека, или учебно-профес-
сиональные компетентности [3]. 

И.А. Зимняя, выделяя группы ключе-

вых компетентностей, не отводит какой-

либо группе решающее значение в лич-

ностном и профессиональном развитии 

человека, при этом отмечается личност-

ная, в частности мотивационная харак-

теристика компетентностей, а также дея-

тельностная, актуальная сущность ком-

петентностей. Подчеркивается, что в от-

личие от знаниевой характеристики, т. е. 
характеристики «что», здесь акцентиру-

ется способ и характер действия «как». 

Нами также была предпринята по-

пытка выделить теоретические основа-

ния группировки и разграничения клю-

чевых компетентностей личности. В на-

шем исследовании теоретической осно-

вой выделения и разграничения ключе-

вых компетентностей послужили мето-

дологические положения личностно-

центрированного подхода. Также мы ис-
ходили из предположения, что ключе-

выми компетентностями личности может 
быть совокупность компетентностей, иг-
рающих главную, доминирующую роль 

в личностном и профессиональном раз-
витии будущего педагога. Однако преж-

де чем перейти к определению, по на-

шему мнению, ключевых компетентно-

стей человека, мы считаем целесообраз-
ным охарактеризовать структуру лично-

сти вне контекста какого-либо методоло-

гического основания психолого-педаго-

гической науки (социодинамического, 

психодинамического, экзистенциально-

гуманистического направления).  

Рассмотрим те личностные компонен-

ты, наличие которых так или иначе при-

знается представителями различных 

концептуальных направлений. 

Большинство современных научных 

школ признает, что на развитие лично-

сти в целом оказывают влияние как био-

логические, так и социально-культурные 
факторы; кроме того, нельзя отрицать 

саморегулирующего воздействия на раз-
витие нравственных, интеллектуальных, 

волевых и других сторон личности соз-
нанием самого индивидуума]. 

Таким образом, в понятие «личность» 

входит целый комплекс относительно 

устойчивых качественных структур. К 

ним можно отнести совокупность приоб-

ретенных личностных качеств, в основ-

ном интериоризированных из социума (к 

которым, по нашему мнению, относятся 

социальные компетентности личности). 

Совокупность самосозидаемых личност-

ных качеств, развиваемых и регулируе-

мых человеческим сознанием (к ним, по 

нашему мнению, относятся личностные 

компетентности человека), и совокуп-

ность врожденных личностных качеств, 

как правило, не управляемых сознанием 

или же вовсе выходящих за его пределы 

(к которым, по нашему мнению, можно 

отнести потенциальные компетентности 

личности). 

Исходя из данной структуры и осно-

вываясь на методологических положени-

ях гуманистического, личностно-центри-

рованного подхода, согласно которым 

человек является свободным субъектом 

собственного саморазвития; автором соб-

ственной жизни, несущим ответствен-

ность как за взаимоотношения с внеш-

ним миром, так и с миром внутренним, 

человек является центром собственного 

личностного развития. Он – центр, в ко-

тором сосредоточены источники его рос-
та, механизмы самоусиления, и обладает 
необходимыми возможностями и спо-

собностями для конструктивного разви-

тия. Мы предполагаем, что ключевыми 



Проблемы социально-экономического развития Сибири                                            . 

 

94 
 

компетентностями будущего педагога, то 

есть компетентностями, которым, по на-

шему мнению, отводится основная опре-

деляющая роль, доминирующее значе-

ние в личностном и профессиональном 

становлении студента, являются лично-

стные компетентности. 

Личностные компетентности, по на-

шему мнению – это компетентности, в 

наибольшей степени относящиеся к 

субъективным особенностям будущего 

специалиста. Личностные компетентно-

сти представляют собой совокупность 

качеств, созидаемых, развиваемых и ре-

гулируемых собственным сознанием, ин-

теллектом и волей студента.  

В целом, личностную компетентность 

мы рассматриваем как результат станов-

ления в учебном процессе вуза совокуп-

ности качеств будущего специалиста-

педагога, входящих в пространство 

управления и контроля со стороны его 

сознания (восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение, речь – созна-

тельные психические процессы); станов-

ление качеств, составляющих систему 

волевой, интеллектуальной и духовно-

нравственной саморегуляции будущего 

специалиста; становление в образова-

тельном процессе вуза качеств, в наи-

большей степени относящихся и способ-

ствующих процессам самоактуализации 

и саморазвития личности будущего пе-

дагога. 

К ключевым личностным компетент-

ностям будущего специалиста-педагога 

мы относим:  

– интерперсональные компетентности 

(компетентности самоактуализации пе-

дагога, проявляющиеся на уровне внеш-

него мира, в его непосредственной про-

фессиональной деятельности) – диало-

гическую коммуникативную направлен-

ность во взаимоотношениях; конгруэнт-

ность; позитивное отношение к другим; 

эмпатию; толерантность; интеллектуаль-

ность; креативность; 

– интраперсональные компетентности 

(компетентности самоактуализации пе-

дагога, проявляющиеся на уровне мира 

внутреннего) – позитивная Я-концепция; 

аутентичность; автономность; интенцио-

нальность; интернальность; открытость 

личностному и профессиональному 

опыту; умение жить настоящим. 

В то же время, как показывает анализ 
научной литературы, основное внимание 
при подготовке будущего специалиста 

уделяется процессу формирования про-

фессиональной и социальной компе-

тентности. Явно недостаточно уделяется 

внимания становлению личностных ка-

честв, составляющих личностную компе-

тентность, благодаря которым обеспечи-

вается возможность решения многих ре-

альных проблем, возникающих в про-

фессиональной педагогической деятель-

ности и социальной жизни молодого 

специалиста. 
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