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В современном российском образо-

вании компетентностный подход пред-

ставляет собой инновационный про-

цесс и связан с переходом на систему 

компетентностей в проектировании со-

держания образования и его целей, что 

является одной из актуальных проблем 

педагогической науки. В отечественной 

науке вопросу о связи компетентности 

и содержания образования в рамках 
компетентностного подхода посвящены 

работы А.Г. Бремуса, Н.Ф. Ефремова, 
И.А. Зимней, А.К. Каспржак, А.В. Ху-

торского и др. В работах этих исследо-

вателей указывается на то, что компе-
тентностный подход является на сего-

дняшний день приоритетным способом 

достижения качественного образова-
ния.  
Среди ученых, занимающихся раз-

работкой теории компетентностного 
подхода и реализацией его внедрения в 
систему высшего профессионального 
образования, в настоящее время нет 
единой концепции, объясняющей со-

держание понятия «компетентность», 

критерии компетентности, ее форми-

рование. При этом внимание ученых 
привлекают вопросы разноплановости 

и многосторонности исследуемого фе-
номена.  
Анализ научных работ отечествен-

ных исследователей, посвященных раз-

работке теории компетентности показыва-
ет, что ученые выделяют различные виды 

компетентностей. Так В.Н. Введенский, 

Т.В. Добудько, Е.И. Рогов, Н.Н. Лобанова 
Л.М. Митина выделяют деятельностную 

(операциональную) компетентность, кото-

рая определяется набором навыков и уме-
ний, объективно необходимых для осуще-
ствления профессиональной педагогиче-
ской деятельности.  

В контексте нашего исследования осо-

бого внимания заслуживает точка зрения 
А.К.Марковой, которая заключается в при-

знании личности как доминанты в струк-

туре профессиональной компетентности. 

Этой точки зрения придерживаются Н.Н. 

Кузьмина, выделяющая аутопсихологиче-
скую компетентность, и Н.Н. Лобанова, 
считающая системообразующим компо-

нентом профессиональной компетентно-

сти личностный.  

Из существующего многообразия точек 
зрения на природу компетентности особо 

выделяется позиция В.А. Болотова и В.В. 

Серикова, согласно которой компетент-
ность является продуктом саморазвития 
индивида, его личностного роста, следст-
вием самоорганизации и обобщения дея-
тельностного и личностного опыта [1]. 

Как видим, исследуя профессиональ-
ную компетентность, одни ученые отдают 
предпочтение знаниям и умениям, а дру-

* - автор, с которым следует вести переписку. 
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гие подчеркивают значимость личност-
ных свойств.  
Основной задачей, стоящей перед 

высшим профессиональным образова-
нием, является подготовка выпускни-

ков, обладающих не только профессио-

нальными знаниями, умениями и на-
выками, но и наличием определенных 
качеств и свойств личности. Нельзя не 
согласиться с точкой зрения Н.В. Кузь-
миной, по мнению которой компетент-
ность – это «свойство личности». Такое 
определение понятия дает возможность 
при исследовании процесса формиро-

вания профессиональной компетентно-

сти в ходе вузовской подготовки педа-
гога-психолога сконцентрировать вни-

мание на психологических качествах 
личности выпускника, составляющих 
содержание личностной компетентно-

сти. 

Личностная компетентность педаго-

га-психолога имеет свои показатели:  

– устойчивая профессиональная мо-

тивация, направленность на сохране-
ние верности своей профессии; 

– наличие позитивной Я-концепции, 

самоценность; 
– переключаемость, динамичность, 

гибкость, универсальность 
– творческая установка, сознательное 

профессиональное творчество, опти-

мальное соотношение профессиональ-
ных традиций и новаций; 

– осознанное духовное обогащение, 
изменение себя средствами профессии; 

– обогащение профессии средствами 

своего творчества; 
– приспособление себя к профессии 

и профессии к себе; 
– гибкая компенсаторная адаптация 

к изменяющимся условиям; 

– преобладание положительного 
эмоционального настроя; 

– индивидуальность в профессио-

нальном труде; 
– удовлетворенность профессио-

нальным трудом (по А.К. Марковой [3, 

с. 36-38]). 

Под личностной компетентностью 

педагога-психолога нами понимается 

сочетание личностной зрелости, способно-

сти самостоятельно принимать решения, 
способности находить нестандартные ре-
шения, умения видеть и решать проблему, 

способности самостоятельно приобретать 
новые знания и умения. Принципиально 
важно также владение приемами личност-
ного самовыражения и саморазвития и об-

ладание рефлексивными способностями, 

что непосредственно проявляется в про-

фессиональной деятельности.  

Особенности профессиональной дея-
тельности педагога-психолога требуют на-
личия у него таких индивидуально-

психологических особенностей, состав-
ляющих личностную компетентность, ко-

торые в определенном сочетании стано-

вятся базовыми для успешного выполне-
ния профессиональной деятельности [2]. 

Являющиеся ядром личностной компе-
тентности личностные особенности выде-
ляются в структуре любой компетенции 

[4] и доступны для изучения современным 

психологическим инструментарием.  

Психологическое исследование прово-

дилось на базе Братского государственного 
университета. Экспериментальную вы-

борку составили 34 студентки 3 и 4 курсов 
в возрасте от 20 до 24 лет. Процедура ис-
следования имела добровольный характер 

и проходила в атмосфере доброжелатель-
ности и сотрудничества. 
Исследование проводилось с использо-

ванием теста Мегедь-Овчарова, предпола-
гающего определение личностных харак-

теристик, и личностного опросника Р.Б. 

Кэттелла, дающего многогранную инфор-

мацию об индивидуальности. С помощью 

опросника личность количественно опи-

сывается шестнадцатью функционально 
независимыми психологическими харак-

теристиками. Полученные данные позво-

ляют провести сравнительный анализ ин-

дивидуально-психологических различий 

студентов 3 и 4 курсов, а также получить 
психологический профиль каждого сту-

дента для оценки личностной компетент-
ности и разработки рекомендаций по 

дальнейшему ее развитию.  

Социотип – показатель, который опре-
деляет возможности человека при взаимо-
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действии с окружающей действитель-
ностью и, в частности, при отношениях 
с людьми, его сильные и слабые сторо-

ны. Социотип человека неизменен в те-
чение всей жизни, хотя информацион-

ное наполнение различных функций 

может меняться. Психика разных людей 

может быть представлена в виде 16 воз-
можных вариантов восприятия и обра-
ботки информации. Люди, относящие-
ся к одному и тому же типу информа-
ционного обмена, демонстрируют дос-
таточно типично поведение, руково-

дствуются одинаковыми мотивами, ре-
шая определенные задачи. 

 Результаты, полученные в исследо-

вании социотипа методикой Мегедь-
Овчарова, показывают, что у студентов 
3 курса преобладающим социотипом 

является Психолог, характерные черты 

которого – понимание собеседника, его 
мотивов, действий, сути взаимоотно-

шений между людьми, способность 
управлять эмоциям людей, их симпа-
тиями и антипатиями, демонстрация 
дружелюбия и расположения, готов-
ность помочь. 
Второй наиболее часто встречаю-

щийся в группе испытуемых социотип 

– Систематик. Представители данного 
типа обладают практически-деловой 

направленностью, стремятся все клас-
сифицировать и систематизировать, 
совершенствовать себя в той сфере, ко-

торую выбрали, планомерно выполня-
ют работу, дисциплинированы.  

Сравнивая полученные в ходе исследо-

вания результаты, видим, что студенты 4 

курса существенно отличаются от третье-
курсников. Так, в данной группе преобла-
дающим является такой социотип, как 
Администратор. Представители данного 
типа активны, практичны, во всем любят 
порядок, все тщательно обдумывают, пла-
нируют, анализируют детали любого дела, 
им присущи высокая логичность, компе-
тентность. Проявляют изобретательность. 
Очень внимательны к окружающим: все 
видят, слышат, замечают. Прирожденные 
организаторы. Умеют анализировать, вы-

двигать конкретные и четкие аргументы. 

Данное исследование показывает, что 
профориентация студентов необходима 
не только при поступлении в вуз, но и на 
протяжении всего обучения по выбранной 

специальности. Целью такой работы будет 
осуществление индивидуального подхода 
к профессиональной подготовке педагога-
психолога с выделением основных сфер 

деятельности, в которых специалисты смо-

гут реализовать полученные в ходе изуче-
ния дисциплин предметной подготовки 

знания, умения и навыки.  

Анализ средних значений личностных 
особенностей студентов показал, что сред-

ние значения всех факторов практически 

не отличаются.  
У 3 курса, как видно на рис. 2, несколь-

ко выше общительность и социальная ак-

тивность, творческое воображение и до-

верчивость к людям. 

Рис. 1. Результаты исследования методикой Мегедь-Овчарова (%). 
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Рис. 2. Результаты исследования по методике Р. Кэттелла. 

 

На 4 курсе студенты больше ориен-

тируются на внешнюю реальность, сле-
дуют общепринятым нормам, им свойст-
венна излишняя внимательность к мело-

чам.  

Следует отметить, что большинству 

студентов как 3, так и 4 курсов, присущи 

высокая интеллектуальность, сообрази-

тельность и быстрая обучаемость.  
Студенты исследуемых курсов обладают 
эмоциональной зрелостью, что характе-
ризует их как выдержанных, работоспо-

собных, реалистически настроенных, об-

ладающих высоким самоконтролем эмо-

циональной сферы. Им присущи мяг-
кость, склонность к романтизму, арти-

стичность натуры, женственность, худо-

жественность восприятия мира. Можно 
говорить также о развитой способности к 
эмпатии, сочувствию, сопереживанию и 

пониманию других людей, что также 
благотворно влияет на их социально-

психологическую активность. 
Основной целью высшего профессио-

нального образования на современном 

этапе является подготовка конкуренто-

способных специалистов, поэтому сту-

денты должны знать свои возможности, 

как они соотносятся с профессиональной 

деятельностью, знать свои личностные 
особенности, т. е. обладать личностной 

компетентностью, что поможет «на ходу» 

сориентироваться на рынке труда и 

адаптироваться в изменяющихся соци-

ально-экономических условиях.  

Индивидуальный анализ экспери-

ментального материала позволил выде-
лить группы студентов, имеющих по ме-
тодике Р. Кэттелла высокие значения ка-
честв интеллектуальной, коммуникатив-
ной и эмоциональной сфер личности. В 

группе 4 курса таких студентов 31,5 %, в 
группе 3 курса 26,6 %, они характеризу-

ются высокой личностной компетентно-

стью.  

Таким образом, выявленные лично-

стные особенности, являются, по нашему 

мнению, «ядром» личностной компе-
тентности педагога-психолога, вклю-

чающим: 

– интеллектуальный блок: высокую 

сообразительность, интеллектуальную 

лабильность, средний уровень творче-
ского воображения; 

– эмоциональный блок: с одной сто-

роны – чувствительность, эмпатийность, 
мягкость в общении, уверенность в себе, 
с другой стороны – эмоциональную ус-
тойчивость, высокий самоконтроль эмо-

циональной сферы; 

– коммуникативный блок: откры-

тость, добросердечность, социальную ак-

тивность.  
Данные, полученные в ходе исследо-

вания, позволяют разработать рекомен-

дации для студентов по дальнейшему 

развитию личностной компетентности и 

являются важным экспериментальным 

материалом для построения компетент-
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ностной модели специалиста педагога-
психолога. 
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Успешное решение задач по совер-

шенствованию подготовки высококва-
лифицированных кадров тесно связано с 
укреплением и охраной здоровья, а так-

же повышением работоспособности сту-

денческой молодежи. Наряду с профес-
сиональным уровнем, состояние здоро-

вья студентов следует рассматривать как 
один из показателей качества подготовки 

специалистов высшей квалификации [4]. 

В ходе наращивания потенциала рос-
сийского государства здоровье молодежи 

как наиболее социально перспективной 

части населения является фактором, от 

которого зависят благополучие и уро-

вень развития жизненно важных общест-
венных структур, а также информатив-
ным критерием уровня социально-

экономического развития, образования, 
здравоохранения и культуры общества. 
Выступая на заседании президиума Со-

вета по национальным проектам 25 де-
кабря 2007г., Президент России Д.А. 

Медведев сказал: «Свободный, образо-

ванный и здоровый человек – главное, 
что определяет сегодня перспективу раз-
вития страны». Необходимость такого 
подхода вызвана тем, что сегодня от 55 до 

* - автор, с которым следует вести переписку. 


