
Одной из характеристик современной 

молодёжи выступает неопределённость 

в профессиональном плане большей её 

части вне зависимости от уровня образова-

ния, пола и возраста. Это влияет не только 

на нерешённость проблем профессиональ-

ного и личностного самоопределения, 

самоактуализации и самореализации сту-

денческой молодёжи и молодых специали-

стов, их неудовлетворённость полученной 

специальностью и трудом, но и имеет 

огромный социально-экономический нега-

тивный эффект. Национальная экономика 

не получает высококвалифицированных 

специалистов, растёт количество безработ-

ной молодёжи и социальная напряжённость 

в обществе. Вследствие этого одной 

из задач профессионального образования 

молодёжи является решение проблемы 

выявления социально-психологических 

особенностей профессионального самоо-

пределения студенческой молодёжи и учёта 

их в личностно-профессиональном разви-

тии и учебно-профессиональной деятель-

ности будущих специалистов. 

Отечественная психология, педагогика 

и социология накопили колоссальный опыт 

в исследовании как феномена «профессио-

нальное самоопределение личности», так и 

в отношении социально-возрастной груп-

пы — студенчества. Тем не менее вузы 

и специалисты по работе с молодёжью 

не задействуют данный потенциал в своей 

работе. Проявляются следующие противо-

речия между:

социальной необходимостью в высо- ●

коквалифицированных и профессионально 

ориентированных специалистах и бездей-

ствием современной системы общего 

и профессионального образования;
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существенной значимостью профес- ●

сионального самоопределения студентов 

и молодых выпускников для личностно-

профессионального развития и учебно-

профессиональной деятельности будущих 

специалистов на протяжении всей профес-

сиональной жизни и неразработанностью 

единой концепции данного процесса;

необходимостью повышения уровня  ●

осознанности взаимосвязи профессиональ-

ного самоопределения студентов и социума 

и неразработанностью системы диагности-

ки и учёта социально-пси хо логических 

особенностей профессионального самоо-

пределения студенческой молодёжи. 

Поэтому важно изучить способы и фор-

мы выявления социально-пси хо ло ги ческих 

особенностей профессионального самоопре-

деления, карьерного развития и со ци ально-

психологических детерминант профессио-

нальной компетентности студенческой 

молодёжи как будущих профессионалов 

и учёта их в личностно-про фес сиона льном 

развитии и учебно-профес си она льной дея-

тельности будущих специалистов. 

На решение этих проблем было нап-

равлено несколько интересных ис сле-

дова ний по вопросам саморазвития 

и саморе али за ции студенческой молодё-

жи (О.В. Мос ка лен ко, И.В. Лаврентьева; 

Г.В. Ми ро нова; Т.А. Назаров; 

Ю.А. Сто рожева; О.Б. Хра мова). 

Во-первых, были выявлены социально-

психологические особенности профессио-

нального самоопределения студенческой 

молодёжи. Более верно и адекватнее надо 

говорить о социально-профессиональном 

самоопределении личности, которое со ста-

тистической значимостью может быть диф-

ференцировано на разные уровни осозна-

ния студентами взаимосвязи профессио-

нального самоопределения студенческой 

молодёжи с социумом. Самый низкий — 

это уровень неосознанный, как нулевой, 

самый нижний уровень осознания взаимос-

вязи профессионального самоопределения 

студенческой молодёжи с социумом. 

Средний — осознаваемый — как средний 

уровень осознания взаимосвязи профессио-

нального самоопределения студенческой 

молодёжи с социумом, находящийся в про-

цессе осознания взаимосвязи профессио-

нального самоопределения студенческой 

молодёжи с социумом, и высокий — осо-

знанный — как высокий уровень осознания 

взаимосвязи профессионального самоопре-

деления студенческой молодёжи с социу-

мом. Последнюю группу студентов назвали 

«реалистами». Они чётко определены 

со своими профессиональными планами, 

умеют делать профессиональный выбор, 

знают, какими методами надо достичь 

своих профессиональных целей, знают, что 

и как делать. При этом их можно поделить 

на две подгруппы: первая — это те студен-

ты, которые нашли свою профессию, сде-

лали профессиональное самоопределение, 

чётко идут к своей цели — стать профес-

сионалом, их удовлетворяет на этом этапе 

всё. Вторая — это те студенты, которые 

находятся в процессе профессионального 

самоопределения, но эти студенты знают 

что хотят, как самоопределяться и др. 

«Реалисты» были отнесены к социально-

профессионально-само опре де лённым. 

Противоположная группа студентов 

была названа «антиреалисты». В эту 

группу вошли студенты с неосознанным 

уровнем взаимосвязи профессионального 

самоопределения студенческой молодёжи 
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с социумом. Этим студентам характерно 

незнание содержания, целей, методов 

и способов как профессионального, так 

и жизненного самоопределения («не знаю 

чего хочу»), им свойственна мечтатель-

ность, «виртуальность» и иллюзорность 

планов. Это одна подгруппа. Другая — это 

те студенты, которые проявляют нереши-

тельность и неспособность принять как 

само решение, так и ответственность 

за него. Третьи, наоборот, много хотят, 

не могут трезво оценить свои способности 

и возможности. Среди «антиреалистов» 

находятся гедонисты, юноши и девушки, 

у которых занижена маскулинность 

и фемининность. «Антиреалистов» можно 

отнести к соци аль но-профессионально-

несамо опре делённым. 

Средняя группа студентов, у которых был 

определён осознаваемый уровень взаимос-

вязи профессионального самоопределения 

студенческой молодёжи и социума, то есть 

находящийся в процессе, но ещё не осо-

знанный, но уже и не неосознанный, была 

названа «полуреалисты». Среди них тоже 

можно выделить разные подгруппы. Одни 

из них — мечущиеся, «метания» из одной 

стороны в другую. Другие — это колеблю-

щиеся между двумя или несколькими про-

фессиональными целями. Третьи — знают, 

какую профессию хотят получить, но 

не приспособлены в жизненном плане. 

Другие — знают, что хотят в жизни, но как 

это совместить с профессиональными пла-

нами — не знают. Они как бы стоят на поло-

вине пути профессионального и жизненно-

го самоопределе ния. «Полуреалистов» 

можно отнести к социально-про фес сиона-

льно-само опре де ляю щимся. «Реалистам», 

как правило, социально-психологическая 

и профессиональная помощь не нужна. 

«Анти ре алис там» и «полуреалистам» такая 

помощь своевременна и необходима. Нам 

представляется она в виде социально-

психологического проекта взаимосвязи про-

фессионального самоопределения студенче-

ской молодёжи и социума. Данный проект 

был реализован в исследовании. 

Во-вторых, при изучении карьерного 

развития студентов было уточнено, что 

карьерное развитие является составной 

частью личностно-профессионального раз-

вития специалиста, которое базируется 

на самореализации и профессиональном 

росте, и представлено как общее стремле-

ние и путь человека к профессиональному 

и карьерному «акме» в ходе осуществления 

трудовой деятельности и в процессе полу-

чения высшего образования. Карьерное 

развитие представляет собой наиболее 

мощную составляющую нематериальной 

мотивации персонала. Карьерное разви-

тие — это и процесс необратимых, направ-

ленных и закономерных изменений как 

в проектировании, так и в процессе строи-

тельства карьеры (профессиональной, 

должностной и любой другой) человека, 

приводящий к возникновению количествен-

ных, качественных структурных преобразо-

ваний деятельности человека, выраженных 

в определённом уровне карьерной компе-

тентности, которую может оценить 

и помочь разработать необходимый сцена-

рий карьерный супервайзер. Карьерное раз-

витие студентов проявляется в овладении 

карьерными стратегиями личностно-

профессионального развития специалиста, 

так как карьерная компетентность, с одной 

стороны, выступает одной из составных 

частей профессиональной компетентности, 
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а с другой — профессиональная компетент-

ность является фактором становления про-

фессиональной карьеры будущего специа-

листа.

При этом студенческая молодёжь рас-

сматривается как активная профессиональ-

ная группа в долгосрочном будущем, кото-

рая будет играть решающую роль в жизни 

и деятельности важнейших сфер общества. 

В исследовании представлены особенности 

современной российской молодёжи 

XXI века. Важно отметить и возможность 

построения студентами негативной карьер-

ной стратегии. 

Более того, в процессе получения выс-

шего образования студенты должны сфор-

мировать карьерную компетентность, кото-

рая в общей модели компетентности спе-

циалистов занимает место ключевой. Этому 

может помочь и процесс социально-

психологического сопровождения моде-

лирования карьеры студентов. 

При планировании карьеры на заверша-

ющем этапе профессионального обучения 

важно осуществлять его на базе характери-

стик карьерных потенциала и устремлений 

студентов, а именно: психофизиологически-

ми, мотивационно-ориен та цион н ы ми, 

эмоционально-чув ствен ными, по ве ден-

ческо-адаптационными, личностными, ком-

петентностными характеристиками и меж-

личностными отношениями. Таким обра-

зом, карьерное развитие студентов в про-

цессе получения высшего образования 

необходимо сопровождать в психологиче-

ском плане. Более того, сопровождение 

должно быть и акмеологическим, так как 

молодым людям важно показать перспекти-

вы саморазвития и самосовершенствования 

формирующейся личности. 

Модель психологического сопровождения 

карьерного развития студентов в процессе 

получения высшего образования, с одной 

стороны, выступает целью-образом карьер-

ного развития студентов, а с другой — целью 

сопровождения, профессиональной помощи 

и образования студентов в построении их 

карьерных устремлений, стратегий и реали-

зации карьерного потенциала, формирова-

нии и развитии карьерной компетентности. 

Целью модели в исследовании является: 

в субъективном плане — карьерное развитие 

студента в процессе получения высшего 

образования; овладение им высшим уровнем 

формирования и развития карьерной компе-

тентности; в объективном плане — построе-

ние психологического сопровождения 

по проблеме профессиональной помощи 

и образования студентов в развитии их 

карьерных устремлений, стратегий и реали-

зации карьерного потенциала. 

Модель содержит шесть блоков: целе-

вой, в котором формулируются цели, ста-

вятся задачи, обозначаются принципы дан-

ного сопровождения; содержательный, 

который определяет направления деятель-

ности, их содержание (в этом же блоке 

рассматриваются критерии, показатели 

и уровни карьерного развития студентов: 

мотивационно-ценностный, личностно-

развивающий, социально-организационный, 

субъектно-регулирующий критерии и недо-

статочный, достаточный, совершенный 

уровни); технологический, который содер-

жит условия эффективности и факторы 

оптимизации, организацию и формы дея-

тельности сопровождения карьерного раз-

вития студентов; практический, который 

предполагает реализацию основных направ-

лений деятельности по сопровождению 
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карьерного развития студентов в условиях 

обучения в вузе с помощью организации 

тех форм, которые названы выше, и меха-

низм реализации сопровождения карьерно-

го развития студентов; контрольно-

оценочный, позволяющий оценить эффек-

тивность психологического сопровождения 

карьерного развития студентов в процессе 

получения высшего образования с помо-

щью психологических и непсихологических 

признаках повышения эффективности 

карьерного развития студентов; кор рек-

ционно-рекомендательный, который 

со держит рекомендации и коррекционные 

программы на более длительный срок для 

студентов и выпускников вуза по их карьер-

ному развитию. 

Теоретические основы исследования 

карьерного развития студентов в процессе 

получения высшего образования позволяют 

сделать вывод о том, что данный процесс 

может быть оптимизирован с помощью 

соответствующей комплексной программы. 

В исследовании разработана комплексная 

программа психологического сопровожде-

ния карьерного развития студентов в про-

цессе получения высшего образования, 

которая включает три модуля: содер жа-

тельно-целевой; практико-техно ло гический, 

коррекционно-оценочный. Раз работаны 

ос новные принципы организации и формы 

работы по данной программе, ожидаемый 

результат этой программы. 

Данная программа была внедрена в ходе 

исследования О.Б. Храмовой, при этом 

получены следующие результаты. В первой 

части эмпирической работы — до внедре-

ния программы с экспериментальной груп-

пой — совпадение результатов в контроль-

ной и экспериментальной группах, 

а затем — после внедрения — резкая поло-

жительная динамика по всем показателям 

разработанных критериев карьерного раз-

вития студентов. В результате нашей опытно-

экспериментальной деятельности результа-

ты студентов контрольной группы остались 

константными, а студенты эксперименталь-

ной группы продемонстрировали подъём 

совершенного и достаточного уровней и, 

соответственно, спад недостаточного уровня 

карьерного развития. Это было замечено 

на уровне тенденции. Оказалось, что в экс-

периментальной группе в 1,88 раза сокра-

тился недостаточный уровень карьерного 

развития, а в контрольной остался почти 

на прежнем уровне. Совершенный уровень 

в экспериментальной группе вырос почти 

на 11% и составил около трети всей экспе-

риментальной группы. Достаточный уро-

вень увеличился почти на 17% и составил 

более 40% экспериментальной группы. Это 

позволило разработать и сформулировать 

рекомендации по внедрению комплексной 

программы психологического сопровожде-

ния карьерного развития студентов в про-

цессе получения высшего образования. 

При анализе научных подходов 

и теоретико-методологических основ иссле-

дования проблемы профессиональной ком-

петентности будущих социальных работни-

ков показано, что современные подходы 

и трактовки профессиональной компетент-

ности весьма различны, при этом можно 

выделить общую тенденцию рассмотрения 

профессиональной компетентности как 

одной из важных качественных характери-

стик подготовленности профессионала 

к труду, реализации ресурсов результатив-

ного труда, с другой стороны — знания 

и опыт профессионала, их соответствие 
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области деятельности, с третьей — способ-

ность к овладению определёнными знания-

ми, умениями и др. При этом компетент-

ность взаимосвязана с компетенциями, под 

которыми понимаются комплексные инте-

грированные показатели, характеризующие 

профессиональный уровень специалиста, 

система общекультурных и профессио-

нальных знаний, умений, навыков, методов 

и форм деятельности, которые порождают 

готовность специалиста к предстоящему 

труду, совокупность профессиональных 

и личностных качеств специалиста, необ-

ходимых ему для осуществления эффектив-

ной трудовой деятельности, наряду с этим 

компетентность — это система, включаю-

щая выработанные компетенции и состав-

ляющая перспективный базис профессио-

нала как общий для всех специалистов, так 

и в отдельной области профессионального 

труда. 

Социально-психологический подход 

в ис следовании позволил И.В. Лав рен тьевой 

уточнить, что в мировой психолого-обра зо-

вательной теории тер мин «компетентность» 

является главнейшим, потому что выполня-

ет следующие функции: интегрирующая 

(объединение интеллектуального и практи-

ческого компонентов процесса образова-

ния); интерпретирующая (представляет 

сущность процесса образования через 

результат этого процесса как создание эта-

лона по его окончании), систематизирую-

щая (компетентность содержит несколько 

видов знаний и опыта, которые однородны 

и близкородственны). 

Профессиональная компетентность соци-

альных работников в исследовании опреде-

лена как особый вид компетентности 

и результат профессионализации человека. 

Субъект, владея этим видом компетентно-

сти, может результативно адаптироваться 

в профессиональном социуме, объединять 

наблюдение, восприятие, понимание и 

оценку партнёра (или клиента) по профес-

сиональному взаимодействию для нахожде-

ния какой-либо информации, позволяющей 

более точно и адекватно сформировать 

образ клиента, осуществлять прогноз 

в отношении его поведения, корректиро-

вать свои обобщения и высказывания, 

формы деятельности в ходе общения, изби-

рать необходимый стиль общения и взаи-

модействия и др. 

В структуру профессиональной компе-

тентности будущих социальных работников 

представляется возможным включить в виде 

блоков ключевые компетенции: социально-

перцептивная, самообразовательная, 

социально-адаптационная, познавательная 

и коммуникативная. 

В исследовании И.В. Лаврентьевой выяв-

лена зависимость формирования структуры 

и характеристик профессиональной компе-

тентности будущих социальных работников 

от социума, которая подчинена социальной 

позиции студентов, характеризующейся эта-

пом «до-дея те льности» (этап между школь-

ной учёбой и профессиональной деятельно-

стью), и обосновано, что важными компо-

нентами личности специалиста по социаль-

ной работе как профессионала выступают 

следующие качества: социальная актив-

ность, ценностные ориентации, профессио-

нальное самосознание, способность к этому 

виду деятельности, личностно-профес-

сиональное совершенствование, создание 

позитивного имиджа. Аргу мен тировано, 

что для выполнения функций, предписан-

ных социальному работнику, важно наряду 
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с соответствующим профессиональным 

образованием соблюдение профес сиона-

льно-этических норм и принципов в любой 

ситуации. 

Социальная работа, как показано в этом 

исследовании, это деятельность с особым 

контингентом (особое восприятие мира 

вследствие возраста, болезни), поэтому 

ошибка в деятельности социального работ-

ника может привести к тяжёлому обостре-

нию состояния здоровья клиента или смер-

ти (по неосторожности). Показана соци-

альная значимость подготовки высококва-

лифицированных специалистов социаль-

ной службы с социально-про фес си она-

льных аспектов деятельности профессио-

нала. Представлено, что для студентов — 

будущих социальных работников важно 

формирование как образовательных, так 

и социально-профес сиональных компетен-

ций и компетентностей, которые для буду-

щих специалистов выступают «неосознан-

ной бескомпетентностью», формирующей-

ся при влиянии социально-пси хо ло ги-

ческих детерминант. 

Зависимость формирования структуры 

и характеристик профессиональной ком-

петентности будущих социальных работ-

ников от социума проявляется в том, что 

в исследовании в качестве характеристик 

профессиональной компетентности буду-

щих социальных работников рассмат ри-

ваются социально-психологические де тер-

ми нан ты профессиональной ком пе те-

нтнос ти будущих специалистов. Под 

«социально-психологическими де тер ми-

нантами профессиональной ком пе тен тнос-

ти» будущих социальных работников 

понимаются инициирующие причины раз-

вития, которые определяют содержание 

этого процесса и обусловливают его 

результаты. Среди важнейших социально-

психо ло ги ческих детерминант формирова-

ния профессиональной компетентности 

будущих социальных работников выделе-

ны: эффективное взаимодействие будуще-

го социального работника и партнёров, 

клиентов и других членов социума; оцен-

ка и признание социумом авторитета про-

фессии социального работника, его лич-

ности и деятельности как специалиста; 

приобретение социально-про фес сиона-

льного опыта будущего социального 

работника; готовность будущего социаль-

ного работника превратить свои ресурсы 

и способности в высокоэффективный про-

дукт своей профессиональной деятельно-

сти; выработка полиролевого со ци ально-

профес сиона ль ного поведения бу ду щего 

социального ра ботника; социальная значи-

мость профес сии, личности и деятельно-

сти со ци ального работника. 

Методы и формы выявления социально-

психологических детерминант профессио-

нальной компетентности будущих социаль-

ных работников представлены в практико-

ориентированной эмпирической модели 

выявления и учёта социально-пси хо ло-

гичес ких детерминант профессиональной 

компетентности будущих социальных 

работников, позволяющей реализовать глав-

ную идею исследования: зависимость сущ-

ности компетентности от характера про-

фессиональной деятельности и запроса, 

который предъявляет эта деятельность 

к специалистам, соотношения компетент-

ности и эффективности, возможности фор-

мирования компетентности у будущих 

социальных работников в процессе их 

учебно-профессиональной деятельности 
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в колледже и вузе. Эмпирическая модель 

охватывает все формы и этапы профессио-

нального образования, как среднего, так 

и высшего: аудиторную, внеаудиторную 

и самостоятельную, предусматривает учёт 

перспективных форм обучения непрерывно-

го образования. 

Разработанные методы и формы выявле-

ния социально-психологических детерминант 

профессиональной компетентности будущих 

социальных работников могут быть успешно 

реализованы с помощью теоретической моде-

ли выявления соци аль но-психологических 

детерминант профессиональной компетент-

ности будущих социальных работников, ком-

понентами которой являются: 

выявление общих проблем компетент- ●

ности специалиста: подходы, определения, 

типы, виды, классификации;

раскрытие особенностей профессио- ●

нальной деятельности и требования к лич-

ности социального работника;

выявление социально-психо ло ги- ●

ческих детерминант профессиональной 

компетентности социальных работников 

на общем уровне;

разработка социально-психоло ги чес- ●

ких характеристик профессиональной ком-

петентности будущих социальных работни-

ков: структура и компоненты этого вида 

компетентности; профессиональная компе-

тентность будущих социальных работников, 

критерии и показатели формирования этого 

вида компетентности;

формирование системы методов  ●

и форм выявления социально-психо ло ги-

ческих детерминант профессиональной 

компетентности будущих социальных 

работников, учёт этих детерминант в про-

цессе её формирования. 

Реализация данной модели возможна 

в рамках осуществления компетентно-

ориентированного подхода в сфере высше-

го и среднего профессионального образо-

вания и как проведение в жизнь стратегии 

модернизации высшего и среднего образо-

вания РФ, при этом формирование про-

фессиональной компетентности будущих 

социальных работников рассматривается 

нами как ключевая компетентность 

в учебно-про фессиональном процессе 

и жизненно необходимая для самих буду-

щих социальных работников, с другой сто-

роны — является центральной в системе 

реализации компетентноcтного подхода 

в среднем и высшем профессиональном 

образовании, а также конечным результа-

том профессионального обучения. 

В исследовании И.В. Лаврентьевой про-

дифференцирован актуальный статус про-

фессиональной компетентности будущих 

социальных работников с помощью разра-

ботанной системы критериев, показателей, 

уровней. 

Эмпирически обоснован критериальный 

базис для выявления каждого уровня (совер-

шенного, достаточного и недостаточного) 

осмысленности и включённости в процесс 

формирования профессиональной компе-

тентности будущих социальных работников 

самих студентов с помощью показателей: 

когнитивный — знание особенностей взаи-

модействия с людьми и другие профессио-

нальные знания (их осознанность, точность, 

верность), измерение коммуникативной 

и социальной компетентности; мотиваци-

онный — типы мотивационного и эмоцио-

нального профилей, доминирование типа 

и профиля учебной мотивации и направлен-

ности личности; коммуникативный — 
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уровень развития коммуникативных уме-

ний, доминирующая стратегия психологи-

ческой защиты в общении, уровень комму-

никативных и организаторских склонно-

стей;  социальный — уровень алекситимии, 

антиципационных способностей, степень 

сопротивляемости стрессу, стратегия 

поведенческой активности в стрессовых 

условиях, доминирующая копинг-стра тегия 

личности; деятельностный — уровень лич-

ностной и групповой удовлетворённости 

работой, степень субъективной привлека-

тельности работы, интегральная удовлетво-

рённость трудом; рефлексивный — уровень 

самооценки, социальное, коммуникативное, 

материальное, физическое, деятельное, пер-

спективное, рефлексивное Я, уровень 

социально-психо ло гической адаптивности 

и реализации жизненных целей личности. 

При дифференцировании актуального 

статуса профессиональной компетентности 

будущих социальных работников с помо-

щью разработанной системы критериев, 

показателей, уровней было выявлено, что 

студентам с совершенным уровнем осмыс-

ленности и включённости в процесс фор-

мирования профессиональной компетент-

ности самих будущих социальных работни-

ков характерны высокие показатели разра-

ботанной системы критериев и показателей, 

с достаточным уровнем — средняя оценка 

показателей критериев и с недостаточным 

уровнем — низкие оценки показателей кри-

териев формирования профессиональной 

компетентности будущих социальных 

работников. 

Данное дифференцирование позволяет 

не только исследовать процесс формирова-

ния профессиональной компетентности 

будущих социальных работников, но и пред-

ставляет перспективы в организации данно-

го процесса. 

При эмпирическом исследовании резуль-

тативности программы внедрения алгорит-

ма учёта социально-психологических 

детерминант профессиональной компетент-

ности будущих социальных работников 

важно учесть социально-пси хо ло гические 

детерминанты в зависимости от уровня 

осмысленности и включённости в данный 

процесс самих будущих социальных работ-

ников, что предполагает различные направ-

ления работы. Так, для студентов — буду-

щих социальных работников с недоста-

точным уровнем осмысленности и вклю-

чённости будущих социальных работников 

в формирование профессиональной компе-

тентности важно учесть такие детерминан-

ты данного процесса, которые позволят 

осознать данный процесс студенту: выра-

батывание готовности будущего социально-

го работника превратить свои ресурсы 

и способности в высокоэффективный про-

дукт своей профессиональной деятельно-

сти; формирование профессиональной ком-

петентности будущих социальных работни-

ков; организация систематических занятий 

по личностно-профессиональному разви-

тию и осмыслению социальной значимости 

профессии, личности и деятельности 

социального работника. 

При таком уровне важно сделать акцент 

на развитие компонента профессиональной 

компетентности будущих социальных 

работников — познавательной компетент-

ности. 

Для студентов — будущих социальных 

работников с достаточным уровнем 

осмысленности и включённости будущих 

социальных работников в формирование 
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профессиональной компетентности важно 

учесть следующие детерминанты: проведе-

ние анализа причин неполной осознанно-

сти данного процесса, устранение этих при-

чин и предупреждение негативного влия-

ния различных причин на эффективность 

формирования профессиональной компе-

тентности будущих социальных работни-

ков; изучение основ эффективного взаи-

модействия будущего социального 

работника и партнёров, клиентов 

и других членов социума; выработка 

полиролевого социально-про фес сиона-

льного поведения будущего социального 

работника. 

При этой ситуации акцент делается 

на развитие компонентов профессиональ-

ной компетентности будущих социальных 

работников — коммуникативной и со ци-

ально-перцептивной компетентности. 

Студентам — будущим социальным 

работникам с совершенным уровнем осмыс-

ленности и включённости будущих соци-

альных работников в формирование про-

фессиональной компетентности важно 

учесть детерминанты данного процесса, 

которые позволят сформировать профес-

сиональную компетентность: вырабатыва-

ние успешных форм и методов социально-

профессиональной адаптации, организация 

помощи по изучению и внедрению про-

филактических мер по поддержанию пси-

хической устойчивости, прогнозирование 

профессиональных деформаций, предот-

вращение негативных последствий профес-

сионального «выгорания» (в том числе 

сокращение времени на выполнение про-

фессиональной деятельности, знание о воз-

можности отсутствия, недостатка или про-

тиворечивости информации об условиях 

выполнения, о содержании профессиональ-

ной деятельности, наличии ранее неизвест-

ных элементов в выполнении профессио-

нальной деятельности, дефицит времени, 

увеличение темпа и др.), приобретение 

социально-профес си она ль ного опыта 

будущего социального работника. 

В этой ситуации акцентируется компо-

нент профессиональной компетентности 

будущих социальных работников — 

социально-адаптационной и самообразова-

тельной компетентности. 

Эмпирически исследована результатив-

ность программы внедрения алгоритма 

учёта социально-психологических детерми-

нант профессиональной компетентности 

будущих социальных работников. При про-

ведении ретеста статуса профессиональной 

компетентности будущих социальных 

работников после реализации программы 

внедрения разработанного алгоритма 

с помощью разработанной системы крите-

риев, показателей, уровней выявлено:

изменение уровневого статуса профес- ●

сиональной компетентности будущих соци-

альных работников: увеличилось число сту-

дентов — будущих социальных работников 

с совершенным и достаточным уровнем, 

и надлежащим образом уменьшилась груп-

па студентов с недостаточным уровнем;

соотношение уровней осмысленности  ●

и включённости в процесс формирования 

профессиональной компетентности буду-

щих социальных работников в группе сту-

дентов — будущих социальных работников 

стало подобно соотношению уровней 

в группе социальных работников, имеющих 

стаж практической работы;

владение студентами несколькими  ●

компетентностями и их компетенциями как 
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составными частями профессиональной: 

познавательной как определёнными учебно-

профессиональными достижениями, интел-

лектуально-профессиональными знаниями, 

умениями учиться и оперировать знаниями; 

социально-пер цептив ной — умениями 

и навыками сотрудничества, работы в коман-

де, способностью самостоятельных реше-

ний, самоосознание своих потребностей 

и целей; социальная целостность, определе-

ние личностной роли в обществе; социально-

адап та ционной — умениями и навыками 

развития индивидуальных способностей; 

знанием своих сильных и слабых сторон; 

способность к рефлексии; динамичность 

знаний; коммуникативной — коммуника-

тивными навыками; самообразователь-

ной — способностью к самообразованию, 

его самоорганизации и личная ответствен-

ность за его уровень развития; гибкость 

использования как знаний, так и умений, 

навыков в стремительной модификации 

социума; постоянный самоанализ, контроль 

своей деятельности; развитие личностных 

качеств, саморегулирование; поддержка 

соматического, клинического, физического 

здоровья и высокого уровня валеологиче-

ских знаний. 

При этом в исследовании раскрыт 

социально-психологический эталон специа-

листа как перечень компетенций и компе-

тентностей, перечень качеств социального 

работника, обеспечивающих успешность 

выполнения профессиональной деятельно-

сти будущих социальных работников, исхо-

дя из результатов проведённого исследова-

ния. Доказательно представлено, что 

социально-психологический эталон являет-

ся результатом анализа взаимосвязи 

социально-технологических, исследователь-

ских, ор га низационно-управленческих 

и социально-проектных компетенций Феде-

ра ль ного государственного образовательно-

го стандарта высшего профессионального 

образования по направлению «Социальная 

работа» различных квалификаций (степе-

ней) и результатов проведённого исследова-

ния социально-пси хо ло гических детерми-

нант профессиональной компетентности 

будущих социальных работников, представ-

ляющих структу ру профессиональной ком-

петентности буду щих социальных работни-

ков как системы блоков — ключевых ком-

петенций (ком петентностей): социально-

перцептивная, социально-адаптационная, 

самообразовательная, познавательная 

и коммуникативная компетентности. 

Результаты этих исследований были 

использованы при внедрении автором идей 

карьерного развития студентов в процессе 

учебной деятельности в ходе преподавания 

дисциплины «Акмеология» и «Акмеология 

карьеры». В итоге студентами был разрабо-

тан акмеологический тренажёр как новая 

акмеологическая интерактивная тренин говая 

технология (В.В. Иванов, Ф.У. Бай рам кулова, 

М.А. Ша ль нова, А.И. Щекина), работа кото-

рой основана на построении индивидуаль-

ной системы модальностей для каждого 

участника-субъекта с возможностью даль-

нейшей проработки при возникновении 

у субъекта тех или иных проблем, для раз-

вития целостности личности у субъекта. Это 

и представляется нам как перспективное 

исследование зависимости саморазвития 

и самореализации современного будущего 

профессионала в ценностно-смысловом кон-

тексте социума. 


