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Профессиональная компетентность специалиста — это сложная единая система

внутренних психических состояний и свойств личности: готовности к осуществле-

нию профессиональной деятельности и способности производить необходимые

для этого действия. Эта система не поддаётся прямому наблюдению, а проявля-

ется косвенно в процессе и результате профессиональной деятельности.

Профессиональная компетентность педагога-психолога представля-

ет собой многогранное явление. Она определяется профессиональ-

ными базовыми знаниями и умениями, но и ценностными ориента-

циями, мотивами деятельности психолога, пониманием себя и окру-

жающего мира, стилем взаимоотношений с людьми, общей культу-

рой, способностью к развитию своего творческого потенциала.

Профессиональную компетентность психолога целесообразно

соотносить с деятельностью, которая побуждает к личностному раз-

витию и самосовершенствованию.

При разработке методики диагностики профессиональной ком-

петентности педагога-психолога мы опирались на исследования в

области профессиональной компетентности таких отечественных

учёных:  И.В. Дубровина, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.К. Марко-

ва, Л.М. Митина, Ю.В. Варданян, Н.Е. Мажар, В.Д. Шадриков. Ос-

нованием для выделения шкал профессиональной компетентности

стали идеи А.К.Марковой о видах профессиональной компетентнос-

ти, которая определяет специальную, социальную, личностную и ин-

дивидуальную профессиональную компетентность.

Разрабатываемая методика состоит из 60 вопросов, которые

сгруппированы по четырём шкалам, по 15 вопросов в каждой:

• специальная компетентность — владение собственно профессио-

нальной деятельностью на достаточно высоком уровне, способность

проектировать своё дальнейшее профессиональное развитие;

• социальная компетентность — владение приёмами организации

группового взаимодействия, совместной, профессионально ориен-

тированной деятельности, а также принятыми в данной профессии
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приёмами профессионального

общения; социальная ответст-

венность за результаты своего

труда;

• личностная компетентность —

владение приёмами личностно-

го самовыражения и саморазви-

тия, средствами противостояния

профессиональной деформации

личности;

• индивидуальная компетент-

ность — владение приёмами са-

мореализации и развития инди-

видуальности в рамках профес-

сии, готовность к профессио-

нальному росту, способность к

индивидуальному самосохране-

нию, неподверженность про-

фессиональному старению, уме-

ние организовать рационально

свой труд без перегрузок време-

ни и сил.

Вопросы каждой шкалы

оценивались по пятибалльной

шкале: 

«Да» — 5 баллов; скорее

«да», чем «нет» — 4 балла; «Ино-

гда», «Когда как» — 3 балла;

«скорее «нет», чем «да» — 2 бал-

ла; «Нет» — 1 балл.

По каждой шкале респон-

дент может максимально на-

брать 75 баллов.

Инструкция к методике не ог-

раничивает времени для ответов,

хотя практика показывает, что оно

обычно не превышает 20 минут.

При разработке опросника

был использован метод эксперт-

ных оценок, — один из эффек-

тивных методов изучения про-

фессиональной деятельности.

Экспертный метод основан на

использовании индивидуальных

мнений экспертов-специалис-

тов соответствующего профиля.

В его основе лежит гипотеза об

умении экспертов с достаточной

степенью достоверности оце-

нить значение и качество анали-

зируемого объекта. Основное

преимущество метода эксперт-

ных оценок — возможность ми-

нимизировать эффект психоло-

гического давления в процессе

оценивания, так как эксперты

высказываются независимо друг

от друга.

При подборе экспертной

группы к её участникам предъ-

являются определённые требо-

вания:

• высокий уровень эрудиции;

• достаточный опыт работы (не

менее трёх лет);

• наличие высшей квалифика-

ционной категории;

• профессиональный интерес к

своей работе;

• отсутствие личной заинтересо-

ванности в том или ином исходе

оценочных действий.

Стандартизация
методики диагностики
профессиональной
компетентности
педагога-психолога

Предлагаемая методика была ап-

робирована на педагогах-психо-

логах образовательных учрежде-

ний. Полученные результаты ис-

пользовались для расчёта интер-
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валов значений — диагностичес-

ких норм, на которые в дальней-

шем можно опираться при изуче-

нии определённых характеристик.

Для составления интерва-

лов, определяющих степень вы-

ражённости профессионально

значимых качеств педагогов-

психологов, необходимо найти

среднее значение отклонений. 

1. Подсчитывается сумма сово-

купных средних баллов по каж-

дому качеству, набранных всеми

испытуемыми, и находится сред-

нее арифметическое значение: 

где N — общее количество испы-

туемых психологов; R — средний

показатель выраженности ка-

честв по всей выборке (так как

изучаются четыре качества, то в

подсчёте участвуют R1 – R4).

2. Определяется величина откло-

нения совокупного среднего

балла по качеству от среднего

показателя его выражённости (у

каждого испытуемого):

где      — величина отклонения по

каждому испытуемому.

Находим среднее значение

отклонений от среднего показа-

теля выраженности качества: 

В зависимости от получен-

ных результатов определяются

три интервала:

• средних значений выраженно-

сти данного качества у психолога,

• значение выше среднего уровня 

• значение ниже среднего уровня 
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Таблица 1. Уровни выражённости характеристик профессиональной

компетентности психолога

Диагностируемые
показатели

Уровень, баллы

Относительно
высокий

Несколько
выше среднего

Относительно
средний

Относительно
низкий

Специальная
компетентность

4,8–5,0 4,3–4,7 3,4–4,2 0–3,3

Социальная 4,8–5,0 4,4–4,7 3,5–4,3 0–3,4

Личностная 4,7–5,0 4,2–4,6 3,5–4,1 0–3,4

Индивидуальная 4,7–5,0 4,3–4,6 3,5–4,2 0–3,4

Общий уровень
профессиональной
компетентности

4,75–5,0 4,3–4,65 3,48–4,18 0–3,38



Все рассчитанные интерва-

лы значений (уровни компетент-

ности) мы назвали относитель-

ными, так как эти качества

сложно диагностировать с высо-

кой точностью в силу их измен-

чивости, динамичности.

На основании полученного в

ходе исследования эмпиричес-

кого материала с помощью мето-

да математической статистики

был проведён анализ психодиаг-

ностических характеристик ме-

тодики профессиональной ком-

петентности психолога. Оценка

валидности и надёжности мето-

дики является важным момен-

том нашей работы. За основу ис-

следования были положены

представления А. Анастази об

основных психодиагностичес-

ких характеристиках разрабо-

танной методики. 

Теория валидности и надёж-

ности психологических тестов ос-

нована на корреляционном ана-

лизе. Концепция надёжности

предполагает коррекцию теста с

«самим собой», а концепция ва-

лидности — корреляцию с «внеш-

ним», независимым критерием

успешности деятельности. 

Основу анализа валидности и

надёжности методики «Профес-

сиональная компетентность» со-

ставил корреляционный анализ

результатов исследования педа-

гогов-психологов. Для оценки

тесноты анализируемых показа-

телей был использован коэффи-

циент корреляции Пирсона, ко-

торый вычисляется по формуле:

где n — число наблюдений;  —

среднее значения распределения

X;      — среднее значение распре-

деления Y; Sx — стандартное от-

клонение распределения X; Sy —

стандартное отклонение распре-

деление Y. Коэффициент корре-

ляции может принимать значе-

ния в пределах от –1 до +1. Чем

ближе коэффициент по абсо-

лютной величине к 1, тем теснее

связь между признаками. После

вычисления коэффициентов

корреляции определялась их

значимость. Для этого высчиты-

вается t-критерий:

где rxy — коэффициент корреля-

ции.

Полученный t-критерий срав-

нивается с табличным критичес-

ким значением переменной

Пирсона (tкр). Если t >tкр, можно

констатировать, что коэффици-

енты корреляции статистически

значимы и выявленная взаимо-

связь между анализируемыми

параметрами не обусловлена

случайными отклонениями.

Содержательная валидность

методики была оценена на осно-

ве привлечения компетентных

экспертов (специалистов-психо-

логов). Эксперты оценивали не

только подбор вопросов, но и их

анализ, который предполагал

приведение формы вопросов в
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соответствие с правилами для

формулирования вопросов оп-

росников. 

Экспертную оценку разра-

батываемой методики проводи-

ли 105 педагогов-психологов

Брянской области, имеющих

стаж работы более трёх лет и 467

студентов 2–4 курсов, обучаю-

щихся по специальности «педа-

гогика и психология» Брянского

государственного университета.

Каждому эксперту предлагается

проанализировать вопросы оп-

росника по следующим показа-

телям:

• соответствуют ли вопросы по

содержанию той шкале опрос-

ника, которая изучает специаль-

ную, социальную, личностную и

индивидуальную профессио-

нальную компетентность («соот-

ветствует», «не соответствует»,

«частично соответствует»); 

• анализ опросника в целом по

параметрам, предложенным

В.А. Ядовым. 

A. Выдержаны ли требова-

ния к языку опрашиваемого (мо-

жет быть, для одного язык слиш-

ком труден, для другого, наобо-

рот, примитивен);

B. Все ли вопросы и варианты

ответов понятны; 

C. Есть ли опасность утомить

опрашиваемого; 

D. Нет ли опасности получить в

основном социально желатель-

ные или стереотипные ответы; 

E. Не слишком ли много вариан-

тов ответов на вопрос?

Анализ экспертами вопро-

сов по каждой шкале выявил во-

просы, которые лишь частично

соответствуют данной шкале:

«специальная компетент-

ность» — вопросы №3, 7, 8, 12,

13; «социальная компетент-

ность» — вопросы № 17, 21, 26;

«личностная» — №36, 40, 44, 45;

«индивидуальная» — №47, 51,

52, 57, 59. Эксперты считают, что

эти вопросы не точны в форму-

лировках или не могут изучать ту

компетентность, к которой они

принадлежат. Вопросы, которые

частично или полностью не со-

ответствуют определённым шка-

лам, экспертами, были откор-

ректированы или заменены.

Экспертная оценка опрос-

ника, по требованиям, предло-

женными В.А. Ядовым имеет

следующие результаты:
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Таблица 2.

Варианты
ответов (%)

А В С D Е

Да 84,4 84,4 15,6 15,6 18,7

Частично 15,4 15,4 15,6 28,1 0

Нет 0 0 68,8 56,3 81,3



Данные таблицы показыва-

ют, что требования к разрабаты-

ваемому опроснику по большин-

ству параметров выдержаны.

Один из параметров «нет ли опас-

ности получить социально жела-

тельные или стереотипные отве-

ты» получил ответ 15,6% экспер-

тов «да» и 28,1% — «частично».

Это может быть связано с тем, что

при адекватной оценке своих

профессиональных и личностных

особенностей педагог-психолог,

имея представления о требовани-

ях к профессиональной компе-

тентности, старается соответство-

вать этим требованиям.

Валидность критериальная

была определена на основании

сопоставления диагностических

результатов методики, получен-

ных при исследовании профес-

сиональной компетентности пе-

дагогов-психологов с экспертны-

ми оценками профессионально-

личностных качеств, которые

проводили завучи по научно-ме-

тодической работе образователь-

ных учреждений. Экспертам бы-

ли предложены вопросы, кото-

рые отражали профессиональ-

ную компетентность педагога-

психолога по следующим её ви-

дам: специальной, социальной,

личностной и индивидуальной.

Степень отношения само-

оценки профессиональной ком-

петентности педагогов-психоло-

гов и мнений опрошенных экс-

пертов определялась с помощью

коэффициента ранговой корре-

ляции Спирмена. 

R = 0,963; R = 0,947; R = 0,967;

R = 0,933.

Полученные значения кор-

реляционных коэффициентов

показывают: степень согласо-

ванности в оценке одних и тех

же качеств профессиональной

компетентности педагогами-

психологами и экспертами вы-

сокая. 

Для характеристики конст-

руктной валидности методики

«Профессиональная компетент-

ность» сопоставлялись результа-

ты исследуемой методики с не-

которыми существующими ме-

тодиками, конструктное содер-

жание которых известно. 

Конструктная валидность оп-

ределяет область теоретической

структуры тех параметров, измеря-

емых опросником. Валидизация

адаптивных шкал была осуществ-

лена на основе анализа корреляци-

онных связей экспериментальных

шкал с методиками:

• Диагностика мотивационной

структуры В.Э. Мильмана: шка-

ла опросника «Профессиональ-

ная компетентность педагога-

психолога» «индивидуальная

компетентность» коррелирует со

шкалой общение (rxy = 0,327),

«личностная компетентность» —

со шкалой «общая активность»

(rxy = 0,42), «социальная компе-

тентность коррелирует со шка-

лой «социальный статус»

(rxy = 0,58), «социальная полез-

ность» (rxy = 0,56);
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• «Диагностика уровня эмпатии»

В.В. Бойко: шкала «рациональ-

ный канал эмпатии» данной ме-

тодики коррелирует со шкалой

опросника «социальная компе-

тентность» (rxy = 0,44), шкала

«эмоциональный канал» — со

шкалой «личностная компетент-

ность» (rxy = 0,58). 

Также для определения кон-

структной валидности разраба-

тываемой методики применялся

корреляционный анализ диагно-

стических шкал опросника со

шкалами методики Кеттелла.

Для оценки тесноты анализиру-

емых показателей был использо-

ван коэффициент корреляции

Пирсона.

1. «Специальная компетент-

ность» коррелирует с факторами:

В «интеллект» — (rxy = 0, 326), G

«низкая нормативность поведе-

ния — высокая нормативность

поведения (rxy = 0,268), H «ро-

бость — самостоятельное приня-

тие решений» (rxy = 0,305), Q1

«консерватизм — радикализм»

(rxy = 0,267);

2. «Социальная компетентность»

коррелирует с факторами: А «за-

мкнутость — общительность» —

(rxy =0,433), С — «эмоциональ-

ная нестабильность — эмоцио-

нальная стабильность» —

(rxy = 0,303), Q3: «низкий само-

контроль — высокий самоконт-

роль» — (rxy = 0,35);

3. Шкала «Личностная компе-

тентность» коррелирует со шка-

лами методики Кеттелла: А —

«замкнутость — общитель-

ность» — (rxy = 0,305), N — «пря-

молинейность — дипломатич-

ность» — (rxy = 0,443), Н- «ро-

бость — смелость» —

(rxy = 0,365), I: «жёсткость — чув-

ствительность» — (rxy = 0,266);

4. Шкала «Индивидуальная ком-

петентность коррелирует с А —

«замкнутость — общительность»

(rxy = 0,322), G «низкая норма-

тивность поведения — высокая

нормативность поведения» —

(rxy = 0,229), I «жёсткость — чув-

ствительность» — (rxy = 0,465), :

N — «прямолинейность — дип-

ломатичность» — (rxy = 0,477),

Q1 «консерватизм — радика-

лизм» (rxy = 0,316), H «робость —

смелость» (rxy =0,256).

Значения данных коэффици-

ентов корреляции превышают

критическое значение = 0,27

(уровень значимости 0,01) и, сле-

довательно, они статистически

значимы, и выявленные взаимо-

связи между анализируемыми па-

раметрами не обусловлены слу-

чайными отклонениями. Эти ре-

зультаты подтверждают, с одной

стороны, правильность выбора

критерия валидизации, а с дру-

гой — указывают на степень ре-

презентации характеристик изу-

чаемого психического явления.

Полученные результаты кор-

реляционных зависимостей меж-

ду индивидуальными оценками

по шкалам методики «Профес-

сиональная компетентность пе-

дагогов-психологов» и фактора-

ми методики Кеттелла позволя-

ют сделать вывод о правильности
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выбора теоретического конст-

руктора разработанной методики

«Профессиональная компетент-

ность педагогов-психологов». 

Профессиональная компе-

тентность психолога начинает

формироваться ещё в студенчес-

кие годы в процессе учебной де-

ятельности и развивается в про-

цессе профессиональной дея-

тельности. Разработанный оп-

росник «Профессиональная

компетентность педагога-психо-

лога» был апробирован на сту-

дентах-психологах 2-го, 4-го

курса и педагогах-психологах,

работающих в образовательных

учреждениях. Изменчивость

(развитие) профессиональной

компетентности, статистически

достоверные различия измеряе-

мого качества в различных вы-

борках были выявлены с помо-

щью t-критерия Стьюдента.

Его показатель был вычис-

лен нами по формуле:

где — X1ср среднее значение пере-

менной по одной выборке; X2ср —

среднее значение переменной по

другой выборке; m1 и m2 — интег-

рированные показатели отклоне-

ний частных значений из двух

сравниваемых выборок от соответ-

ствующих им средних величин,

которые вычисляются по формуле:

где S1
2 — выборочная дисперсия

по первой выборке; S2
2 — выбо-

рочная дисперсия по второй вы-

борке; n1 — число частных значе-

ний переменной по первой вы-

борке (n1); n2 — число частных

значений переменной по второй

выборке (n2).

После того, как при помощи

приведённой выше формулы

вычислен показатель t, по табли-

це критических значений крите-

рия Стьюдента для заданного

числа степеней свободы, равно-

го n1 + n2 – 2, и избранной веро-

ятности допустимой ошибки 5%

мы нашли по таблице критичес-

кое значение tтабл. и сравнили с

ним вычисленное значение t. 

По каждой шкале професси-

ональной компетентности (спе-

циальной, социальной, личност-

ной, индивидуальной) проводи-

лась корреляция между студен-

тами 2-го курса и психологами

образования, между студентами

4-го курса и педагогами-психо-

логами, между студентами 2-го и

4-го курса.

Шкала «Специальная компе-

тентность»: tэмп (2 курс — психологи) =

= 4,43 > tтабл. (3,46), при вероят-

ности допустимой ошибки, рав-

ной 0,001;

tэмп (4-й курс — психологи) = 3,71, что

больше tтабл. 3,46;

tэмп (2–4 курс) = 0,79, что меньше

tтабл 3,46.

Шкала «Социальная компе-

тентность» имеет следующие

корреляционные показатели:

tэмп (2 курс – психологи) = 3, что боль-

ше tтабл. (2,66), при вероятности

допустимой ошибки равной 0,01;
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tэмп (4-й курс — психологи) = 1,85, это

чуть меньше tтабл. 2,00, при веро-

ятности допустимой ошибки,

равной 0,05;

tэмп (2–4-й курс) = 1,56, что мень-

ше tтабл. 2,00.

По шкале «Личностная ком-

петентность» коэффициенты

корреляции следующие:

tэмп (2 курс – психологи) = 2,53, что

больше tтабл. (2,00), при вероятно-

сти допустимой ошибки, равной

0,05;

tэмп (4курс — психологи) = 2,55 это

больше tтабл. 2,00, при вероятнос-

ти допустимой ошибки, равной

0,05;

tэмп (2–4 курс) = 2.32, что больше

tтабл. 2,00.

Шкала «Индивидуальная

компетентность» показывает

следующие корреляционные

связи:

tэмп (2 курс — психологи) = 2,98, что

больше tтабл.. (2,66), при вероят-

ности допустимой ошибки рав-

ной 0,01;

tэмп (4-й курс — психологи) = 0,33 это

меньше tтабл.. 2,00, при вероятно-

сти допустимой ошибки, равной

0,05;

tэмп (2–4-й курс) = 2,63, что боль-

ше tтабл. 2,00, при вероятности до-

пустимой ошибки, равной 0,05.

Предположение о том, что

профессиональная компетент-

ность в процессе обучения сту-

дентов и в дальнейшей профес-

сиональной деятельности разви-

вается, и что данный опросник

показывает динамику развития

данного качества, подтверждает-

ся, так как полученные значения

t-критерия Стьюдента больше

t(табл). Это позволяет делать вывод

о том, что сравниваемые средние

значения из двух выборок дейст-

вительно статистически досто-

верно различаются с вероятнос-

тью выбранной, допустимой

ошибки.

Методика не обеспечивает

универсальности диагностики

такой сложной интегративной

характеристики как профессио-

нальная компетентность. Это

только один из вариантов изуче-

ния, и условность её очевидна.

Особый смысл методики заклю-

чается ещё и в том, что она име-

ет коррекционно-развивающий

аспект. Важно привлечь педаго-

га-психолога к размышлениям о

своей профессиональной пози-

ции, развивать у него потреб-

ность в самосовершенствовании

и саморазвитии. Кроме того,

данная методика направлена на

повышение профессиональной

компетентности, её использова-

ние позволяет психологу иметь

целостное представление о сво-

их специальных, социальных,

личностных качествах. 

Получение адекватных ре-

зультатов возможно лишь при

добровольном участии в диагно-

стике. Возможно, что у некото-

рых педагогов-психологов изу-

чение их профессиональной

компетентности может вызвать

некоторое напряжение, недо-

вольство, желание показать себя
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с наиболее позитивной стороны.

Но уже в этом моменте и прояв-

ляется компетентность — не-

компетентность психолога. 

Профессионально компе-

тентный педагог-психолог, зная

все тонкости диагностической

процедуры, постарается абстра-

гироваться от профессиональных

знаний в области психодиагнос-

тики и наиболее откровенно от-

ветить на задаваемые вопросы с

целью изучения собственной

профессиональной компетентно-

сти по различным параметрам и

дальнейшей коррекции в профес-

сиональном и личностном плане. 

Опросник
профессиональной
компетентности
педагога-психолога

Вашему вниманию предложен

ряд вопросов. Внимательно про-

читайте каждый из них и оцени-

те его в бальной системе: 

«Да» — 5 баллов; Скорее

«да», чем «нет» — 4 баллов;

«Иногда», «когда как» — 3 балла;

«Скорее «нет», чем «да» — 2 бал-

ла; «Нет» — 1 балл.

1. Используете ли вы различные

теоретические подходы к реше-

нию проблем развития личности?

2. Достаточно ли у вас знаний и

опыта, необходимых для проек-

тирования мероприятий, влияю-

щих на образовательную среду?

3. Вырабатываете ли вы собст-

венную модель профессиональ-

ной деятельности?

4. Удаётся ли вам правильно оп-

ределить цели и задачи психо-

коррекционной работы?

5. Знаете ли вы требования,

предъявляемые к современным

методам психодиагностики?

6. Владеете ли вы методами ма-

тематической статистики в диа-

гностике?

7. Считаете ли вы проводимые

консультации успешными?

8. Знаете ли вы основные механиз-

мы воздействия при групповой

форме работы со школьниками?

9. Легко ли вам разнообразную

психологическую информацию

грамотно применять в профес-

сиональной деятельности?

10. Знаете ли вы особенности со-

ставления психокорекционных

программ (принципы, виды)? 

11. Эффективно ли в вашей дея-

тельности психопрофилактичес-

кое направление?

12. Используете ли вы в профес-

сиональной деятельности раз-

личные виды тренинговой ра-

боты?

13. Есть ли у вас определённый

методический подход в консуль-

тировании?

14. Удаётся ли вам придержи-

ваться этических принципов де-

ятельности психолога в различ-

ных направлениях работы?

15. Чётко ли вы представляете

свои возможности в организа-

ции и проектировании профес-

сиональной деятельности?

16. Можете ли вы конструктивно

выстраивать общение с коллега-

ми и другими специалистами?
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17. Характерна ли для вас гибкая

смена социальных ролей в про-

фессии?

18. Умеете ли вы вызывать в со-

циуме интерес к результатам

своей профессиональной дея-

тельности?

19. При возникших трудностях в

работе можете ли обратиться за

помощью к коллеге?

20. Есть ли у вас навыки разре-

шения конфликтной ситуации?

21. Удаётся ли вам оказать ре-

зультативную помощь в сложных

ситуациях?

22.Умеете ли вы спокойно реаги-

ровать на высказывания клиента,

противоречащие вашему мнению?

23. Легко ли вы делитесь опытом

своей работы с другими специа-

листами?

24. Удаётся ли вам соблюдать

принцип конфиденциальности

в профессиональной деятельно-

сти?

25. Способны ли вы к професси-

ональному сотрудничеству с

коллегами, даже если существу-

ют сложные взаимоотношения?

26. Существует ли в вашей дея-

тельности ограничения, которые

не позволяют Вам браться за ре-

шение сложных проблем? 

27. Испытываете ли вы чувство

удовлетворенности профессио-

нальным трудом?

28. Влияет ли на вашу професси-

ональную активность отсутствие

поддержки со стороны руковод-

ства?

29. Нуждаетесь ли вы в обратной

связи по поводу своей деятель-

ности, так как это помогает бо-

лее адекватно оценить себя?

30. Вступаете ли вы в дискуссии

по профессиональным вопросам,

даже если мнение оппонента рез-

ко, противоположно вашему?

31. Удаётся ли вам терпеливо

подходить к решению психоло-

гических проблем клиента?

32. В сложной психолого-педаго-

гической ситуации умеете ли вы

управлять своим поведением?

33. Занимаетесь ли вы самосовер-

шенствованием своей личности и

самопроектированием траекто-

рии собственной деятельности?

34. Меняется ли ваше эмоцио-

нальное состояние, когда вы об-

щаетесь с человеком другого ин-

теллектуального уровня?

35. При встрече с трудностями в

профессиональной деятельнос-

ти Вы, как правило, не отступае-

те, ищете способы преодоления?

36. Предпочитаете ли вы нова-

торство в профессиональной де-

ятельности более стабильным её

формам? 

37. Неудачное выражение друго-

го человека не провоцируют вас

на резкость и грубость?

38. Если люди часто злоупотреб-

ляют вашим доверием, вы ска-

жите им об этом?

39. Если Вам что-то не удаётся в

работе, думаете ли вы, что в сле-

дующий раз обязательно полу-

чится?

40. Подходит ли для вас утверж-

дение «Психолог постоянно тре-

вожится по поводу выполненной

работы»?

52 2 ’ 2 0 0 8

диагностика

диагностикаПЕД
ПЕД



41. Вы оставляете время для лич-

ностного развития, как бы не

были заняты работой?

42. Считаете ли вы, что чтение

профессиональной литературы

влияет на личностное и профес-

сиональное развитие?

43. Всегда ли Вы можете при-

знать собственные ошибки?

44. Является ли объективная

критика со стороны других ва-

ших профессиональных дейст-

вий стимулом для самосовер-

шенствования?

45. Осознаете ли вы, что при вза-

имодействии с клиентом, его

чувства, мысли влияют на пси-

холога?

46. Анализируете ли вы свою де-

ятельность после проведения

определённой работы?

47. Можете ли вы спокойно всту-

пать в диалог с другими людьми

по поводу ваших профессио-

нальных действий и качеств?

48. Важно ли для вас, чтобы во

всем, что вас окружает, не было

беспорядка?

49. Если у вас есть выбор в видах

деятельности, то вы предпочтете

провести занятие с учащимися,

чем заполнять документацию по

работе?

50. Умеете ли вы добиваться по-

ставленной цели в профессио-

нальной деятельности?

51. Можете ли вы быть друже-

любными с людьми, которые

вам неприятны?

52. Всегда ли вы можете контро-

лировать проявление своих

чувств?

53. Всегда ли вы доводите нача-

тое дело до конца, независимо от

возникших трудностей?

54. Удаётся ли вам сосредоточен-

но работать в ответственной си-

туации?

55. Применяете ли вы приёмы

саморегуляции и релаксации?

56. Удаётся ли вам безошибочно

почувствовать эмоциональное

состояние другого в различных

ситуациях?

57. Считаете ли вы, что уровень

развития профессиональной

компетентности педагога-психо-

лога в большей мере зависит от

его личностных особенностей.

58. Удаётся ли вам устанавли-

вать доброжелательную атмо-

сферу в общении с проблемны-

ми клиентами?

59. Умеете ли вы рационально ор-

ганизовать свой труд без времен-

ны\х и физических перегрузок?

60. Удаётся ли вам избегать «эф-

фекта эмоционального сгора-

ния» в профессиональной дея-

тельности?

Обработка результатов:

Шкала «Специальная ком-

петентность» — вопросы

№1–15;

Шкала «Социальная компе-

тентность» — вопросы №–30;

Шкала «Личностная компе-

тентность» — вопросы №31–45;

Шкала «Индивидуальная

компетентность» — вопросы

№46–60. 

Подсчитывается общее

количество баллов по каж-
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дой шкале у педагога-психо-

лога. Полученный результат

делится на 15 — определяет-

ся средний балл по каждой

шкале. Наивысший балл со-

ставляет 5, наименьший —

1 балл.

Интерпретация результатов:
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Таблица 3. Краткая интерпретация уровней развития профессиональной

компетентности педагога-психолога 

Уровни
проявления

Характеристика уровней профессиональной компетентности

Высокий Профессиональные действия психолога выполняются на основе
научных знаний, они соответствуют цели и задачам деятельности,
отличаются точностью и творческим подходом. Психолог способен
к выработке вариативных идей и моделей поведения. Реально оце-
нивает свои возможности и границы компетентности, готов к сот-
рудничеству с другими специалистами. Постоянно рефлексирует
содержание психологической информации, умеет правильно её ис-
пользовать в своей деятельности. Регулярно осваивает новые тео-
рии и подходы, способен к выработке собственной концепции пси-
хологической деятельности, открыт для восприятия альтернатив-
ных точек зрения. Психолог систематически занимается повыше-
нием квалификации, посещает профессионально ориентированные
семинары и практические занятия, тренинги, мастер-класс.
Преобладает проектное видение проблемных ситуаций

Выше
среднего

Имеются прочные знания в области психологии и возможности
правильного применения знаний на практике. Знания используют-
ся через призму осмысления проблемы и с учётом собственного
опыта. Появляется желание более глубоко изучить различные тео-
ретические подходы и концепции, применить их в своей деятель-
ности. Развивается творческий подход к выполняемой работе, чув-
ство ответственности, рефлексивный анализ проводимой деятель-
ности. Более точными, безошибочными становятся действия в раз-
личных направлениях работы. Решение некоторых профессиональ-
ных вопросов требует консультации специалистов, обращения к
научным источникам. Существуют сложности в способности ме-
нять способ действий в соответствии с меняющимися условиями.
Владеет навыками самопроектирования траектории собственной
профессиональной деятельности и ситуаций взаимодействия с
социумом

Средний Теоретические и методологические основы психологической науки
имеют поверхностный характер. Психолог овладевает базовыми по-
нятиями настолько, чтобы осуществлять словесное описание про-
фессиональных действий. В действиях преобладают стереотипные
ф й П



Таким образом, предлагаемая

методика «Профессиональная ком-

петентность педагога-психолога»

может быть использована для:

• получения разнообразной ин-

формации об уровне профессио-

нальной деятельности педагогов-

психологов, их компетентности;

• определения уровня професси-

ональной компетентности педа-

гога-психолога конкретного об-

разовательного учреждения;

• оказания помощи педагогу-

психологу в осознании своих

профессиональных и личност-

ных проблем;

• развития потребности в само-

совершенствовании и самораз-

витии.

Результаты исследования

профессиональной компетент-

ности могут быть полезны для

развития профессиональных

качеств педагога-психолога, но

они требуют осторожного об-

ращения. В моральном кодексе

психологов на первом месте

стоит заповедь «Не навреди!»,

и поэтому при оценке профес-

сиональной компетентности

педагога-психолога, не следует

делать окончательных выво-

дов. Важно помнить высказы-

вание Б.Г. Ананьева о «вероят-

ностном характере психичес-

кой деятельности», о больших

возможностях саморазвития

личности.
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формы, а сами действия выполняются неуверенно. Психолог имеет
положительную установку на профессиональную деятельность в
образовательной среде, но не имеет достаточных для этого знаний и
умений. Рефлексия профессиональной деятельности имеет неосоз-
нанный характер, самообразование несистематично. Проектирова-
ние как способ организации деятельности используется эпизодически

Низкий Знания по теории и методике профессиональной деятельности име-
ют низкий уровень сформированности. Профессиональные дейст-
вия в этом виде деятельности чаще выполняются с опорой на инту-
ицию. Непонимание предназначения профессии, частая смена про-
фессиональных занятий. Неустойчивая профессиональная мотива-
ция, консервативные установки. Познавательный интерес к дея-
тельности имеет профессионально-неориентированный характер.
Рефлексия своих действий незначительна. Мотивы профессиональ-
ной деятельности не сформированы. Преобладание отрицательного
эмоционального настроя. Низкий уровень стремления к самосовер-
шенствованию в профессиональной деятельности


