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Алимжанов Даурен  Нурмухаметович 
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магистрант, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева 
Научный руководитель – К.У. Темиров 

 
Понятие «компетентность» в большинстве случаев рассматривается учеными как 

качество личности, проявляющееся в способности и готовности ее к деятельности, 
основанной на знаниях и опыте. Компетентность проявляется во владении компетенциями, и 
в этом случае отражает уровень подготовки будущего специалиста к овладению 
профессиональной деятельностью [1, С. 42]. 

По мнению А.А. Алдашевой, профессиональная компетентность определяется как 
индивидуальный способ решения задач деятельности, опосредованный личностным 
отношением к делу. А.А. Алдашева считает, что «профессиональная компетентность 
является интегральной характеристикой деятельности субъекта, проявляющейся на двух 
уровнях активности: технологической и надпрофессиональной» [1, С. 45].  

Р.Х. Тугушев считает, что компетентность - это психологический фактор, в который 
входят: исчерпывающие знания предмета и объекта деятельности; 
умение разобраться в любом нестандартном вопросе, относящемся к этой деятельности ; 
умение и способность объяснить любые явления, связанные с деятельностью; способность 
точно оценивать качество работы и ее последствия. Компетентность - мастерство не столько 
в смысле исполнения, сколько в смысле организации и системного понимания всех проблем, 
связанных с деятельностью, умение поставить задачи и способность организовать решение 
конкретных проблем, относящихся к виду деятельности, в которой данный человек 
компетентен [2]. 

Формирование профессиональной компетентности у будущих педагогов-психологов 
предполагает выявление и реализацию психолого-педагогических условий, способствующих 
повышению эффективности данного процесса.  

Развитие профессиональной компетентности педагога-психолога в исследованиях 
Е.М. Фещенко рассматривается как длительный и многосторонний процесс, происходящий 
на протяжении всей профессиональной деятельности [3]. 

 По мнению З.М. Алисултановой, на процесс  формирования профессиональной 
компетентности будущих педагогов-психологов влияют следующие педагогические условия: 
учет индивидуально-типологических особенностей студента в образовательной 
деятельности; педагогическая диагностика особенностей самообразовательной деятельности 
студента; организация педагогического сопровождения процесса формирования 
самообразовательной деятельности у будущих педагогов-психологов; использование модели 
самообразовательной деятельности и личностно ориентированных методов; привлечение к 
самообразовательной деятельности кураторов студенческих групп [4]. 

В качестве условий формирования профессиональной компетентности педагога-
психолога Д.С. Ткач выделяет следующие:  

- преемственность этапов личностного роста, обеспечивающая отсутствие 
адаптационного периода при переходе из одной педагогической системы в другую; 

- взаимообучение и совместное студенческо-ученическое самоуправление; 
- чередование педагогических ролей студента, обеспечивающее непрерывную практику 

и безотрывное повышение квалификации; 
- совместная выездная школа как среда обретения педагогического опыта и др. [5, С. 7]. 

Профессиональную компетентность в своих работах И.В. Гладкая определяет  как 
проявление интегральной характеристики личности, которая включает в себя способность 
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решать профессиональные проблемы и задачи, возникающие в реальных ситуациях 
профессиональной деятельности с использованием знаний, профессионального и жизненного 
опыта, ценностей и наклонностей [6]. 

В качестве составной части профессиональной компетентности Л.М. Войтенко 
рассматривает формирование коммуникативной компетентности и подчеркивает ее главную 
роль в эффективном выполнении профессиональной деятельности педагога-психолога [7].  

Е.В. Мельник раскрывается влияние эмпатии на формирование профессиональной 
коммуникативной компетентности будущих педагогов-психологов [8]. 

В своих исследованиях Е.В. Мельник акцентирует внимание на том, что «специфика 
работы педагога-психолога требует от специалиста определенных личностных качеств, 
наиболее важным их которых является эмпатия в отношении с людьми». Под эмпатией 
автором понимается «свойство личности педагога-психолога, учителя, воспитателя, 
проявляющееся в ситуации общения и взаимодействия с детьми, в которых актуализируется 
гуманистическая направленность» [8]. 

Модель формирования профессиональной коммуникативной компетентности 
будущих педагогов-психологов, разработанная Е.В. Мельник, включает три блока 
(когнитивный, практический и эмоциональный) и направлена на формирование эмпатии как 
составляющей профессиональной компетентности. Содержание этих компонентов меняется 
в зависимости от уровней: стихийно-эмпирического, эмпирического, теоретического 
(научного) [8]. 

Исследования Е.К. Хакимовой и Р.А. Валеевой посвящены изучению эмоциональной 
компетентности как составляющей профессиональной компетентности [9].  

Л.Э. Филатова выделяет следующие взаимосвязанные компоненты компетентности 
психолога в общении: 1) мотивационно-ценностный компонент, включающий 
аксиологические приоритеты психологической деятельности, а также те качества личности, 
которые значимы для профессиональной деятельности психолога (эмпатийность, 
рефлексивность, толерантность, интернальность); 2) операциональный компонент, 
включающий конкретные компетенции, овладев которыми, будущий психолог сможет 
наиболее эффективно решать реальные практические задачи (умение устанавливать и 
поддерживать контакт, умение осуществлять управление своими невербальными 
проявлениями и определять невербальные проявления партнера, умение слушать, умение 
учитывать обратную связь и т. д.) [10, С. 11]. 

Рассмотрением вопроса о видах профессиональной компетентности занималась 
Маркова А.К. 

А.К. Маркова, рассматривая профессиональную компетентность, различает 
специальную (владение профессиональными знаниями и умениями, способность к 
профессиональному развитию), социальную (способность к совместной профес-сиональной 
деятельности на основе сотрудничества и взаимопонимания), личностную (владение 
приемами самовыражения и саморазвития, умениями противостоять профессиональным 
деформациям), индивидуальную (развитие индивидуальности в рамках профессиональной 
деятельности, способность к индивидуальному самосохранению) и экстремальную 
(возможность выполнения профессиональных обязанностей в новых ситуациях, при 
внезапной смене условий) компетентности [11]. 

 Как считает В.И. Долгова, сформированность профессионально важных качества 
(ПВК) педагога-психолога определяет его  готовность к осуществлению профессиональной 
деятельности [12]. В.И. Долговой разработана классификация профессионально важных 
качеств педагога-психолога, состоящая  из шести блоков. 

Первый блок ПВК представляет собой эмоциональный компонент, в который входят 
такие качества: эмпатия, эмоциональная устойчивость, способность адаптироваться к новым 
условиям, самостоятельность решений и действий.  
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Второй блок ПВК она определяет как коммуникативный компонент, содержащий 
такие качества: коммуникативность, лидерство, этика поведения, общая культура, внешняя 
культура.  

Третий блок ПВК обозначен как когнитивный компонент, в котором  представлены 
такие качества: знание микротехник психопрофилактики, умения и навыки 
профилактической работы, способность к накоплению и обновлению опыта, способность к 
творческому применению опыта, культура мышления и речи.  

Четвертый блок ПВК – это мотивационный компонент, включающий  в себя: 
гуманность, авторитетность, работоспособность.  

Пятый блок ПВК представлен ею как практический компонент, состоящий  из таких 
качеств: направленность, организованность и собранность, дисциплинированность, 
ответственность и исполнительность, инициативность.  

Шестой блок ПВК она определяет как рефлексивный компонент. В данном  
компоненте представлены следующие качества: способность к саморегуляции, способность к 
самооценке, справедливость и честность[12, С. 42]. 

Изучая профессионально важные качества, В.К. Шаяхметова определяет состав 
инвариантных профессиональных качеств педагога-психолога (ИПВК). ИПВК представлены 
следующими качествами: эмпатия, эмоциональная устойчивость, самостоятельность 
решений, коммуникативность, лидерство, знания, умения и навыки в основных направлениях 
деятельности педагога-психолога, интеллектуальность, находчивость и гибкость мышления, 
способность к творческому применению профессионального опыта, общая культура, 
стремление к профессиональному росту, работоспособность, оптимистичность, гуманность, 
организованность, ответственность, инициативность, направленность. Способность к 
саморегуляции, адекватной самооценке, честность. Данные качества, по мнению ученого, 
являются «необходимыми и востребованными во всех направлениях и формах деятельности 
педагога-психолога, начиная с этапа его профессиональной подготовки в вузе» [13]. 
  Теоретический анализ показывает, что профессиональная компетентность состоит из 
различных специфичных компетенций, определяющих успешность выполнения 
профессиональной деятельности и являющихся неотъемлемой частью личности 
профессионала. Одной из таких компетенций, определяющих профессиональную 
компетентность педагога-психолога, является коммуникативная компетенция, 
обеспечивающая эффективность процесса профессионального общения. 

Проведя анализ содержания понятия «профессиональная компетентность», можно 
выделить общую для всех подходов позицию: профессиональная компетентность 
представляет собой сложную личностную характеристику и рассматривается в большинстве 
случаев как уровень готовности к осуществлению профессиональной деятельности.  

Таким образом, рассмотрение понятия «профессиональная компетентность» с точки 
зрения ее содержательных элементов позволяет сделать вывод о том, что профессиональная 
компетентность является многокомпонентным понятием, и ее составляющими являются 
знания, умения, навыки, качества личности в области культуры общения. Стержневой 
составной частью профессиональной компетентности является психологическая 
компетентность, которая определяет культуру общения педагога-психолога.  

При описании понятия профессиональной компетентности даются различные 
определения основных ее составляющих, что порождает многообразие классификаций 
данного феномена. Это  является подтверждением актуальности изучения проблематики 
культуры общения педагога-психолога.  
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