
сти, что влияет на их активную трудовую дея
тельность. Пассивное, созерцательное отноше
ние человека к своему процессу профессио
нального становления сказывается не только на 
нем самом (вероятна профессиональная стагна
ция, психологическая деформация, эмоциональ
ное выгорание), так и на результатах предпри
ятия, в котором он работает. Проведенная рабо
та позволила установить факт необходимости 
коррекции способности управления процессом 
профессионализации у станочников-перво- 
курсников.
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Психологические особенности 

социально-личностных компетенций*

Современный этап развития общества, 
который можно назвать постиндустриальным, 
характеризуется интенсивностью и глубиной 
информатизации всех его институтов, научно- 
технический прогресс обуславливает появление

*  Научный руководитель: Зеер Э.Ф. - член-коррес- 
поцдент РАО, профессор, доктор психологических 
наук, заведующий кафедрой ППР.

новых технологий. Это в свою очередь приво
дит к тому, что профессиональная деятельность 
приобретает характер динамичности, возникают 
новые профессиональные задачи. Следователь
но, специалисту в настоящее время необходимо 
иметь способности ориентироваться в разнооб
разии сложных и непредсказуемых рабочих си
туаций, иметь представления о последствиях 
своей деятельности, а также нести за них ответ
ственность, быть профессионально-мобильным 
и конкурентоспособным. Эффективность дея
тельности современного специалиста определя
ют приобретенные в процессе образования ком
петенции.

Различные авторы выделяю разные виды 
компетенций.

И.А. Зимняя предлагает 10 основных 
компетенций, которые разграничены на три 
группы:

1. Компетенции, относящиеся к самому 
человеку как личности, субъекту деятельности, 
общения: компетенции здоровьесбережения,
ценностно-смысловой ориентации в мире, инте
грации, компетенции гражданственности, само
совершенствования.

2. Компетенции, относящиеся к социаль
ному взаимодействию человека и социальной 
сферы: компетенции социального взаимодейст
вия, компетенции в общении.

3. Компетенции, относящиеся к деятель
ности человека: компетенция познавательной 
деятельности, компетенции деятельности и ин
формационных технологий.

Советом Европы были выделены пять 
ключевых компетенций:

- политические и социальные компетенции;
- компетенции, связанные с жизнью в 

многокультурном обществе;
- компетенции, относящиеся к владению 

устной и письменной коммуникацией;
- компетенции, связанные с возрастанием 

информатизации общества;
- способность учиться на протяжении 

жизни в качестве основы непрерывного обуче
ния в контексте как личной профессиональной, 
так и социальной жизни.

Д. Пузанков, И. Федоров, В. Шадриков 
рассматривают следующие группы компетен
ций: социально-личностные, экономические и 
организационно-управленческие, общенаучные 
(компетенции познавательной деятельности),



общепрофессиональные (инвариантные к про
фессиональной деятельности), специальные.

Исследователь П.И. Третьяков выделяет 
пять блоков ключевых компетенций: 1) самооб
разовательные и исследовательские компетен
ции; 2) организационно-коммуникативные ком
петенции; 3) конструктивно- проектировочные 
компетенции; 4) социально-личностные компе
тенции; 5) адаптивные компетенции.

В Федеральном государственном образо
вательном стандарте определены такие группы 
компетенций:

1. Универсальные: общенаучные, инст
рументальные, социально-личностные и обще
культурные.

2. Профессиональные -  компетенции по 
видам деятельности.

Предметом нашего исследования являют
ся социально-личностные компетенции. Они 
представляют особый интерес, т.к. «раскрывают 
способность личности к позитивному интеллек
туальному, психологическому и волевому само
развитию и изменению, а также готовность к ее 
жизнедеятельности во многих контекстах ее 
социального взаимодействия, достижения со
гласия с другими».

Следует отметить, что социально
личностные компетенции выделяются в некото
рых рассмотренных ранее классификациях и 
включают в себя множество элементов, но при 
этом авторы не предлагают технологии их из
мерения. Следовательно, возникают две про
блемы. Во-первых, -  это отсутствие состава 
данного вида компетенций для конкретных сфер 
профессиональной деятельности. Во-вторых, -  
отсутствие методов диагностики уровня их 
сформированное™

Выход из этой ситуации нам видится в 
проведении на первых этапах исследования ме
тода экспертной оценки всего предложенного 
списка социально-личностных компетенций 
специалистами в какой-либо сфере деятельно
сти. Это позволит выделить наиболее значимые 
компоненты для конкретного вида деятельно
сти, т.е. определить их состав для данной про
фессиональной деятельности, при этом сокра
тится их количество. Отобранные компетенции 
можно будет дальше объединять в блоки с це
лью их упорядочивания, и это уже в дальней
шем значительно облегчит подбор диагностиче
ских методик для определения уровня их выра

женности у специалистов в конкретной сфере 
профессиональной деятельности.

Э.Г. Хакимова 
г. Екатеринбург, РГППУ

Участие родителей в процессе выбора 

вуза

Выбор учебного заведения -  в большин
стве случае, первое серьезное решение, которое 
старшеклассник принимает самостоятельно. 
Впрочем, в своем выборе он всегда может рас
считывать на семью и близких.

Обычно в большинстве случаев к «по
следнему звонку» современные старшеклассни
ки подходят с точным ответом на вопрос, что 
делать и куда «двигаться» дальше. И если в вы
боре учебного заведения многие сомневаются 
до последнего момента, то будущего специаль
ность почти всегда известна заранее. Так, каж
дый четвертый выпускник школы собирается 
стать «менеджером». Об этом свидетельствуют 
данные опроса, проведенного проектом ЕХ- 
AMEN компании Begin Group среди старше
классников и их родителей на выставке «Alma 
Mater: высшее образование для вашего ребенка».

Чаще всего семьи старшеклассников на
чинают выбирать вуз за 1 -  2 года до момента 
поступления. Решающим фактором для родите
лей старшеклассников являются перспективы 
дальнейшего трудоустройства ребенка. Причем 
нередок в виду имеются настолько знания, по
лученные в вузе и необходимые для той или 
иной работы, сколько ценность диплома учеб
ного заведения для работодателей, наличие хо
рошего центра по трудоустройству, возмож
ность прохождения практик и стажировок в ве
дущих компаниях. Треть родителей и абитури
ентов при выборе учебного заведения в первую 
очередь руководствуются наличием интере
сующей специальности, которая выбирается 
исходя не из непосредственных пристрастий 
ребенка, а ситуаций на рынке труда.

Решающей характеристикой при оконча
тельном выборе учебного заведения является 
стоимость обучения. Именно поэтому, родители 
абитуриентов все чаще интересуются програм
мами кредитования образования, поддерживае
мыми вызов.

Среди прочих факторов выбора наиболее 
часто указывались следующие:

• Уровень сложности вступительных 
испытаний -  11%


