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В современных условиях модерниза-

ции системы высшего образования цен-

тральной задачей образовательной поли-

тики государства является требование 

к обеспечению вузами подготовки вы-

сококвалифицированных кадров.

Образовательные стандарты треть-

его поколения, за основу которых взят 

компетентностный подход, регламенти-

руют подготовку специалиста, способ-

ного ориентироваться во всех сферах 

социальной жизни и активно воздейс-

твовать на них[12]. В связи с этим глав-

ная методическая задача высшей шко-

лы — оптимизировать образовательный 

процесс [5].

В современном обществе педагог-

психолог должен выступать в качестве 

специалиста, профессионально подго-

товленного решать задачи из области 

психологии и педагогики: демонстриро-

вать знания основ и истории основных 

дисциплин; обладать базовыми знания-

ми в различных областях и уметь при-

менять их на практике; демонстрировать 

понимание общей структуры и взаи-

мосвязи между дисциплинами; обла-

дать способностями к анализу и син-

тезу, к организации и планированию; 

обладать лингвистическими умениями, 

умением работать в команде, то естьоб-

ладающий набором совокупных качеств 

и опытом по отношению к деятельности 

в конкретной области [22].

В процессе проведения эксперимен-

та мы столкнулись с тем, что будущий 

выпускник вуза имеет низкий уровень 

теоретической подготовки, а в практи-

ческой сфере испытывает серьёзные 

трудности. Его коммуникация склонна 

к опосредственности, примитивности 

и носит поверхностный характер. Мы 

наблюдаем глобальную нехватку педа-

гогов-психологов, способных оказывать 

качественные услуги, масштабно мыс-

лить, самостоятельно приобретать зна-

ния и навыки, переносить их в другие 

производственные ситуации, адаптиро-

ваться к новой среде, обладать гибкос-

тью реакций на обстоятельства и попол-

нять собой ряды молодых учёных [11]. 

Нынешние выпускники вузов имеют 

диплом, но не являются профессиона-

лами-практиками.

Составленная нами «Анкета готов-

ности к профессии педагога-психоло-

га», включающая в себя шесть вопросов, 

позволила составить портрет будущего 

педагога-психолога и выявить степень 

формирования у него необходимых ком-

петенций.

В анкетировании приняли участие 

бакалавры 3-го и 4-го курсов очного 

и заочного отделений кафедры педа-

гогики и психологии факультета соци-

ально-культурной деятельности Мос-

ковского государственного института 

культуры (МГИК).

Результаты тестирования показали, 

что более 84% респондентов ответили 

отрицательно на вопрос «Готовы ли Вы 

к профессии педагога-психолога?», 10% 

затруднились ответить на этот вопрос 

и лишь 6% считают, что их знания со-

ответствуют необходимым требованиям 

подготовки специалиста.

Среди ответов на вопрос анкеты 

«Чего, на Ваш взгляд, Вам не хвата-

ет для того, чтобы начать профессио-

нальную деятельность?» самым распро-

странённым был ответ «Практических 

занятий» (94% респондентов). А на воп-

рос «Чем, на Ваш взгляд, следует допол-

нить обучение будущих педагогов-пси-

хологов в вузе?» 83% дали, по сути дела, 

тот же ответ: «Практикой».

После анкетирования респондентам 

было предложено раскрыть письмен-

ные ответы на вопросы в устной форме, 

оценив степень своей подготовки к про-

фессиональной деятельности по шкале 
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от 0 до 10 баллов и высказав предложе-

ния о методах, улучшающих её.

Устный опрос показал следующее:

♦ 67% респондентов оценили сте-

пень своей подготовки на 5 баллов;

♦ 23% респондентов оценили её 

на 6 баллов;

♦ 10% респондентов оценили её 

на 7 баллов.

Анализируя результаты опроса, мы 

выявили, что на степень подготовки 

выпускника вуза к профессии педа-

гога-психолога влияют такие факто-

ры: отсутствие в полной мере необ-

ходимых знаний, получаемых в ходе 

практических занятий и формирую-

щих высокую степень коммуникации; 

отсутствие уверенности в своих силах 

как специалиста вследствие слабого 

развития навыков передачи и воспри-

ятия информации в условиях межлич-

ностного или массового общения; не-

достаточное количество интересных 

занятий, формирующих опыт практи-

ческой деятельности. Все эти факторы 

влияют на формирование компетентно-

го специалиста.

Исходя из полученных данных, мы 

считаем, что обучение в вузе должно 

представлять собой целенаправлен-

ную образовательную программу под-

готовки компетентного специалиста, 

которая позволяла бы формировать оп-

ределённые наборы компетенций, созда-

вала ситуации и поддерживала действия, 

которые могут привести к формирова-

нию коммуникативных компетенций, 

а также обобщала весь лекционный ма-

териал. По нашему мнению, наличие 

у педагога-психолога коммуникатив-

ных компетенций является неотъемле-

мой составляющей его деятельности 

и одним из показателей его професси-

онализма, и следовательно, в соответс-

твующем формировании и развитии 

нуждается именно эта область профес-

сиональной деятельности педагогов-

психологов [21].

Мы исходим из того, что компетен-

ция есть совокупность взаимосвязан-

ных качеств личности (знания, умения, 

навыки, способы деятельности), кото-

рые задаются по отношению к конк-

ретному кругу предметов и процессов, 

необходимых для решения определён-

ных задач и получения требуемого ре-

зультата [21].

Анализ научно-исследовательской 

литературы показал, что большинство 

учёных посвятили изучению отдельных 

сторон проблемы формирования ком-

муникативной компетентности в вузе 

с разных точек зрения. Тем не менее 

И.А. Зимняя, А.А. Деркач, Ю.Н. Еме-

льянов, А.А. Леонтьев, Б.Д. Пары-

гин, Л.А. Петровская, Е.А. Смирнова, 

Т.В. Христидис и другие учёные схо-

дятся во мнении, что педагогическая 

деятельность строится в соответствии 

с законами общения и чтоважнейшим 

фактором профессиональной компетен-

ции педагога-психолога является имен-

но коммуникативная компетенция [2; 3; 

7–9; 18–20; 23; 24].

Наше исследование стратегии и тех-

нологии формирования и развития ком-

петентности будущих педагогов-психо-

логов строилось исходя именно из этих 

задач.

В рамках первого этапа нашего ис-

следования — для выявления наличия 

и степени проблемы формирования ком-

муникативной компетенции будущих 

педагогов-психологов и, соответствен-

но, подтверждения актуальности наше-

го исследования — мы провели анкети-

рование респондентов, направленное 

на выявление у них коммуникативных 

и организаторских склонностей (по ме-

тодике КОС В.В. Синявского и Б.А. Фе-

доришина).

Анкетированиедало следующие ре-

зультаты:

● Более 73% респондентов получили 

оценку 1, что характеризует низкий уро-

вень проявления у них коммуникатив-

ных и организаторских склонностей.

● Более 16% респондентов получи-

ли оценку 2, что свидетельствует о про-

явлении у них коммуникативных и ор-

ганизаторских склонностей на уровне 

ниже среднего. Эти студенты стремят-

ся к общению, но чувствуют себя ско-

ванно в новой компании, коллективе, 

предпочитают проводить время наеди-

не с собой, ограничивают свои новые 

знакомства, испытывают трудности 

в установлении контактов с людьми и 

в выступлении перед аудиторией, плохо 

ориентируются в незнакомой ситуации, 

не отстаивают своего мнения, тяжело 

переживают обиды; они не проявляют 

инициативы в общественной деятель-

ности и во многих делах предпочита-

ют избегать принятия самостоятельных 

решений.

● Больше всего оказалось испыту-

емых, получивших оценку 3, — 73%. 

Для них характерен средний уровень 

проявления коммуникативных и орга-

низаторских склонностей. Они стремят-

ся к контактам с людьми, не ограничи-

вают круг своих знакомств, отстаивают 

своё мнение, планируют свою работу, 

однако их склонности не отличаются 

высокой устойчивостью. Эти студен-

ты нуждаются в дальнейшей серьёзной 

и планомерной воспитательной рабо-

те по формированию и развитию у них 

коммуникативных и организаторских 

склонностей.

● Всего 10% испытуемых получили 

оценку 4. Эти студенты имеют высокий 

уровень проявления коммуникативных 

и организаторских склонностей. Они 

не теряются в незнакомой обстановке, 

быстро находят новых друзей, посто-

янно стремятся расширить круг своих 

знакомых, занимаются общественной 

деятельностью, помогают близким, дру-

зьям, проявляют инициативу в общении, 

с удовольствием принимают участие 

в организации общественных меропри-

ятий, способны принять самостоятель-

ное решение в трудной ситуации.

● К сожалению, никто из наших рес-

пондентов не получил оценку 5, которая 

свидетельствует об очень высоком уров-

не проявления коммуникативных и орга-

низаторских склонностей.

После анкетирования респонден-

там было предложено раскрыть пись-

менные ответы на вопросы в устной 

форме, оценив степень своей подготов-

ки к профессиональной деятельности 

теперь уже по шкале от 0 до 5 баллов 

и высказав предположения о методах, 

улучшающих её.

Устный опрос показал следующее:

♦ 77% респондентов оценили сте-

пень своей подготовки на 3 балла;

♦ 13% респондентов оценили её 

на 4 балла;

♦ 10% респондентов оценили её 

на 2 балла.

В анкетировании приняли участие 

не только студенты — будущие педа-

гоги-психологи, но и преподаватель-

ский состав кафедры педагогики и пси-

хологии, которые подтвердили крайне 

низкий уровень сформированности 

коммуникативных компетенций у ба-

калавров-психологов. Всего нами было 

опрошено 170 респондентов (из них 

35 преподавателей) в возрасте от 20 

до 55 лет.

Полученные статистические дан-

ные свидетельствуют о недостаточной 

подготовке выпускников вуза к работе 

в качестве педагогов-психологов, что 

сказывается на профессионализме вы-

пускника.

Таким образом, необходимость фор-

мирования коммуникативных компетен-

ций у будущих педагогов-психологов ос-

таётся неизменно актуальной, несмотря 
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на улучшение качества образователь-

ных стандартов.

Вышесказанное позволяет констати-

ровать необходимость работы в данном 

направлении, разработки и внедрения 

целостной концепции профессионали-

зации, совершенствования форм обра-

зовательного процесса, так как в сущес-

твующей системе профессиональной 

подготовки концепция подготовки пе-

дагогов-психологов как практиков раз-

работана недостаточно.

После того как было установлено, 

что подготовка компетентного педаго-

га-психолога в вузе требует совершенс-

твования обеспечения образовательного 

процесса, направленного, в первую оче-

редь, на развитие педагогических, ком-

муникативных компетенций будущего 

специалиста и формированию у него 

опыта самопознания, при раскрытии 

методологических аспектов профес-

сиональной подготовки психолога [4], 

была поставлена задача формирования 

полноценного психолога в «соприкос-

новении с практикой» [5].

И здесь, как показывает наш опыт, 

необходимо внедрение в образователь-

ный процесс активных методов обуче-

ния, а именно тренингов, способных 

сформировать у будущих педагогов-пси-

хологов нужные компетенции.

Тренинг — это особая форма груп-

повой работы, которая обучает студен-

тов вуза практическим навыкам работы, 

помогает им реализовать свои психо-

логические возможности: сформиро-

вать активную жизненную позицию, 

увеличить познавательные потребнос-

ти, а также улучшить мотивы профес-

сиональной направленности. Особен-

ность этого метода обучения состоит 

в том, что за полтора часа тренинга 

можно сделать больше, чем за это же 

время, отведённое на лекционную фор-

му обучения. Занимая активную пози-

цию, студенты приобретают новые на-

выки, в процессе проживания личного 

опыта, чувствования, деяния. Участвуя 

в тренингах, они не только осваивают 

новую информацию, методы и средства 

работы или приобретают отдельные на-

выки, но и развиваются за счёт анализа 

собственных стереотипов и неэффек-

тивных образцов деятельности, а так-

же синтезирования более эффективных 

способов решения проблем. Вступая 

в диалог с преподавателем и активно 

участвуя в познавательном процессе, 

выполняя поисковые и проблемные за-

дания, студенты становятся субъектами 

учебной деятельности, тогда как в пас-

сивном обучении они являлись объек-

том воздействия преподавателя.

Опираясь на работу Ю.Н. Емелья-

нова, который определяет тренинг как 

группу методов развития способностей 

к обучению и овладению любым слож-

ным видом деятельности, а также рас-

сматривая определение тренинга как 

части планируемой активности любо-

го из видов организации деятельности, 

направленной на увеличение професси-

ональных знаний и умений либо на мо-

дификацию аттитюдов и социального 

поведения обучаемых способами, со-

четающимися с целями обучения и тре-

бованиями к деятельности, мы считаем 

тренинг способом перепрограммирова-

ния имеющейся у будущего специалис-

та модели управления поведением и де-

ятельностью [7].

Рассматривая вместе с Л.А. Пет-

ровской тренинг «как средство воз-

действия, направленное на развитие 

знаний, социальных установок, умений 

и опыта в области межличностного об-

щения», считая его также «средством 

развития компетентности в общении», 

и несомненно «средством психологи-

ческого воздействия», мы определяем 

тренинг как активный метод обуче-

ния, который доказал свою эффектив-

ность по сравнению с вузовской лек-

цией [17].

В настоящее время для определе-

ния тренинга наиболее часто исполь-

зуется термин «психологическое воз-

действие». В работах С.И. Макшанова 

показаны процессы транслирования 

информации от одного участника вза-

имодействия к другому. Предложенный 

им термин «преднамеренное измене-

ние» даёт возможность описать психо-

логические феномены группы и каж-

дого обучаемого, которые отражаются 

в процессуальной и продуктивной ха-

рактеристиках тренинга, подчёркивая 

«субъекто-субъектный» характер тре-

нинга, эффективность которого связа-

на с принятием ответственности за про-

исходящее в тренинге как проводящим 

его специалистом, так и участником 

тренинга [14].

Мы считаем необходимым внедре-

ние в учебный план будущих педагогов-

психологов активного метода обучения, 

а именно — тренинга, дающего возмож-

ность сформировать у них коммуника-

тивные компетенции, так как в сущес-

твующей системе профессиональной 

подготовки концепция обучения педа-

гогов-психологов как практиков недо-

статочно разработана.
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ABSTRACT
The article refers to the relevance of the problem of formation of the future teachers-

psychologists’professionalism in the course of their training in higher education 

institutions. The essence of a competent specialist in modern society is considered. 

The factors affecting the degree of preparedness to professionare presented. 

The conclusions on communicative competence as one of the main factors of professional 

competence of a teacher-psychologist were substantiated. Defi nitions of the 

training, as a special form of a group work aimed at formation of professional 

skills were given. 

The analysis of national researches was carried out, the characteristic of the formation 

of the training methods was given and the effectiveness of this type of training was 

described. The results of the survey conducted by the author of communicative 

competence to identify problems of relevance in the present conditions of the 

educational process were presented. 

On the ground of the results obtained, there was made the conclusion about the 

relevance of the inclusion of communicative competencies formation training into 

the professional training of educational psychologists.

Keywords: educational system, professional training, competence, communicative 

competence, education, training.
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