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УДК 378.011.3-051:159.9 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПСИХОЛОГА В РАМКАХ  
ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 

Кубатина Юлия Анатольевна 
старший преподаватель кафедры психологии ГОУ ВПО «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко», 

г. Луганск 
Аннотация. В статье определено содержание феномена профессиональная идентичность с точки зрения профессио-

нальной компетентности специалиста, рассмотрены составляющие профидентичность компетенции – знания, умения и 
навыки, необходимые как для успешной самореализации личности в профессии, так и для обеспечения высокого уровня 
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. А также рассмотрены условия формирования зна-
чимых компетенций специалиста-психолога на этапе его обучения в высшем учебном заведении. 

Ключевые слова: профессиональная идентичность, компетентность, компетенции, компоненты профессиональной 
идентичности, условия формирования профессионально значимых компетенций. 

Abstract. The article defines the content of the phenomenon of professional identity from the point of view of professional 
competence of a specialist, considers the components of professional competence – knowledge, skills necessary for successful self-
realization of the individual in the profession, and to ensure a high level of psychological and pedagogical support of the educational 
process. Conditions of formation of significant competences of the expert psychologist at the stage of his training in higher educa-
tional institution are also considered. 

Key words: professional identity, competence, competences, components of professional identity, conditions of formation of 
professionally significant competences. 

Постановка проблемы. Проблема психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 
для отечественной системы образования не теряет своей актуальности вот уже более века, с момента первых 
работ ученых-педологов (М. Басова, П. Блонского, Л. Выготского и т.д.), которые подчеркивали необходимость 
комплексного, психолого-педагогического подхода к вопросу обучения и воспитания ребенка. 

В связи с этим актуальной является и задача подготовки кадров – квалифицированных компетентных спе-
циалистов-психологов, которые и призваны обеспечивать это сопровождение на высоком уровне, должны спо-
собствовать созданию оптимальных условий для сохранения психического здоровья ребенка и развития его 
потенциала в условиях образовательного учреждения. 

Цель статьи – рассмотреть проблему сущности и условий формирования профессиональной идентичности 
студента-психолога, будущего работника системы образования сквозь призму профессиональной компетентно-
сти специалиста. 

Изложение основного материала исследования. В словаре «Профессиональное образование» компе-
тентность трактуется как «мера соответствий знаний, умений и опыта лиц определенного социально-
профессионального статуса реальному уровню сложности выполняемых ими задач и решаемых проблем», а 
компетенции – как «круг вопросов, в которых должностное лицо обладает познаниями и опытом» [2]. 

Т. Разуваева [9], проводя комплексный анализ проблемы подходов к определению компетентности и ком-
петенций, приводит несколько принципиальных для нас высказываний: компетенции – это «… внутренние, 
потенциальные психологические образования (знания, представления, программы действий), которые прояв-
ляются в деятельности» (И. Зимняя [4]); компетентность – «… комплексный личностный ресурс, обеспечиваю-
щий возможность эффективного взаимодействия с миром в ой или иной области, и зависящий от набора опре-
деленных компетенций» (Р. П. Мильруд [8]); профессиональная компетенция – это «… совокупность профес-
сиональных знаний, умений, а также способы выполнения профессиональной деятельности» (Э. Зеер[3]). 

Это приводит нас к выводу, что профессиональная компетентность психолога может рассматриваться как 
набор определенных базовых знаний и комплекс освоенных практических умений, необходимых психологу для 
успешной профессиональной деятельности, основанной на реализации профессионально значимых ценностей 
специалиста в процессе достижения результата труда. 

Такое определение профессиональной компетентности очень схоже по содержанию с толкованием термина 
«профессиональная идентичность», соотносясь с ним как частное с общим: «есть понятие компетентного спе-
циалиста и я ему соответствую (идентифицируюсь с ним) по всем параметрам (сформированным компетенци-
ям)». То есть для, того чтоб студент-психолог стал компетентным специалистом, он должен, идентифициро-
ваться с таким специалистом, сформировать высокий уровень своей профессиональной идентичности. 

Итак, идентификация – это соотнесение себя, своего Я с явлениями и объектами внешнего мира, тогда как 
идентичность это осознание своего Я как равного Я другого или целой общности. Следовательно, профиден-
тичность — это осознавание себя членом профессиональной субкультуры, реализующим задачи и смыслы дан-
ного профессионального сообщества; это функциональное и ценностно-смысловое соответствие человека и 
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профессии, которое включает в себя понимание своей профессии, принятие себя в профессии, умение хорошо 
выполнять свои профессиональные функции.  

Содержание профессиональной идентичности как сложного многоуровневого образования включает в себя 
следующие компоненты, которые при условии их единства и тесной взаимосвязи обеспечивают устойчивость 
профессиональной идентичности: 

когнитивный компонент ответственен за накопление и критическое осмысление опыта и разных других 
типов знаний и умений. В процесс социализации в рамках своей профессиональной общности человек усваива-
ет её культуру. Он обретает знания о своей профессиональной общности, о её культуре, ценностях, нормах, 
стереотипах поведения и т.д., на основе которых формируется его мировоззрение и система ценностей; 

мотивационно-ценностный компонент включает в себя чувство принадлежности к профессиональной 
общности, переживание своего отношения к членству в профессиональной группе. Профессиональная иден-
тичность формирует ценностно-смысловую основу жизни человека и группы, интересы, установки, убеждения, 
которые реализуются и удовлетворяются в профессии; 

субъективно-деятельностный компонент профессиональной идентичности понимается как механизм про-
явления себя как члена профессиональной группы, интериоризацию характерных для данного профессиональ-
ного сообщества паттернов поведения, проявляющуюся в поступках и действиях, основанные на усвоенных 
нормах, ценностях, правилах поведения своей профессиональной общности.  

То есть в процессе становления профессиональной идентичности как проявления компетентности специа-
листа психолог должен сформировать ряд необходимых компетенций, как профессиональных (фундаменталь-
ные психологические знания, обеспечивающие качество выполняемой деятельности; владение необходимыми 
профессиональными умениями и навыками (умением грамотно обращаться с необходимым диагностическим 
инструментарием, владением психотерапевтическими техниками и т.д.), коммуникативная компетенция специ-
алиста, работающего с людьми и т.д.), так и общих или «ключевых» по Д. Иванову [5] (широкий кругозор спе-
циалиста как результат освоения культурного наследия человечества; понимание значения гуманистических 
ценностей для сохранения и развития человеческой цивилизации, понимание современных научных концепций 
картины мира и т.д.).  

Изучение литературы, освещающей проблему профессиональной идентичности [10; 11], приводит к мыс-
ли, что становление профессиональной идентичности студентов психологических специальностей должно осу-
ществляется по двум основным направлениям: 

первое – создание субъектом личностных средств профессиональной деятельности, т.е. комплекса профес-
сионально необходимых компетенций – знаний, мотивации и ценностей, необходимых в определенной пред-
метной области (т.е. формирование когнитивного и мотивационно-ценностного компонента профессиональной 
идентичности специалиста-психолога); 

второе – формирование внешних средств профессиональной деятельности, включающее развитие (инфор-
мационное и технологическое) средств труда в соответствующей предметной области (субъектно-
деятельностный компонент профессиональной идентичности будущих психологов). 

Исходя из этих двух векторов развития профессиональной идентичности будущих психологов можно 
определить основную задачу работы педагогов со студентами-психологами во время их профессионального 
обучения в ВУЗе – это создание психолого-педагогических условий, способствующих развитию личности сту-
дента-психолога и становлению его профессиональной идентичности через формирование и интериоризацию 
профессионально-значимых компетенций. 

Для этого предстоит решить несколько более узких задач, являющихся факторами развития профессиона-
ла, а именно:  

1.  Усиление основного фактора формирования компетентности – базы профессионально значимых знаний 
и умений, на основе которых будет развиваться профессиональная идентичность студентов психологических 
специальностей.  

Углубление знаний с технической точки зрения, возможно за счет пересмотра содержания учебных планов 
специальностей с целью расширения профессионального базового компонента.  

С другой стороны, повышение качества знаний студентов по профилирующим дисциплинам, необходи-
мым для становления специалиста, вооружающим его профессиональным инструментарием и навыками, воз-
можно лишь при условии повышения внутренней мотивации студентов, чему будет способствовать подкрепле-
ние познавательной потребности студентов (если студента побуждает заниматься сама учебная деятельность, 
когда ему нравиться изучать разные психологические дисциплины, интересно читать специальную литературу, 
узнавать новое в отрасли, тогда можно сказать, что у него есть интерес к изучению психологии, который дол-
жен постоянно поддерживаться и направляться педагогами). 

Вообще роль педагога в учебном процессе вуза в период профессионального становления будущего специ-
алиста-психолога неоценима, например, Л. Шнейдер [10] неоднократно подчеркивает, что формирование высо-
коквалифицированных специалистов начинается при взаимодействии с наставником. Основой механизма фор-
мирования профессионала, по ее мнению, является неоднократное повторение цикла взаимодействия: студент-
Мастер.  

2. Создание для студентов возможности личностного роста и развития на этапе обучения в вузе. Это может 
быть реализовано через систему тренингов и индивидуальных консультаций, включенных в учебный процесс. 
Возможно включение студентов старших курсов в процесс супервизии, которую Б. Д. Карвасарский определя-
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ет, как один из методов теоретического и практического повышения квалификации специалистов-психологов 
под «присмотром, надзором» более опытного специалиста, помогающего разобраться, увидеть новый аспект 
проблемы [6]. Ведь даже профессионал высокого уровня не может владеть особенностями всех техник и 
направлений современной психологической практики, а умение взглянуть на проблему с разных точек зрения 
(фокусов) современной психологии имеет неоценимое значение, особенно для специалистов, только приступа-
ющих к профессиональной деятельности. 

3. Построение работы со студентами в направлении формирования ценностно-смысловой сферы специали-
ста (это предмет отдельного обстоятельного разговора).  

4. Создание условий для развития у студентов составляющей одного их компонентов профессиональной 
идентичности (когнитивного) – профессионального самосознания, т.е., по Е. Климову [7], знания, мнения о сте-
пени своего соответствия профессиональным эталонам, понимания себя и соотнесении своих личностных ка-
честв, знаний и умений с профэталонными, осознание своего места в системе профессионального сообщества; 
знание своих индивидуальных способов успешного действия, а также проблемных мест в профессиональной 
деятельности. 

Такие знания о собственном соответствии профессии, констатация наличия и понимание уровня развития 
собственных профессионально значимых знаний, умений и навыков приходит лишь в процессе собственной 
активной деятельности, обусловленной достижением желаемого будущего, ради которого и осуществляется 
деятельность и в свете которого различные поступки и события приобретают личностный смысл [1]. В связи со 
сказанным обнаруживается неэффективность обучения, ограничивающегося исключительно вербальными од-
носторонними воздействиями, т.е. необходимо обучение в деятельности.  

Для успешного решения этих задач во время обучения студентов в вузе необходимо строить субъект-
субъектный образовательный процесс на следующих основополагающих принципах: 

1. Утверждение в качестве конечной цели профессионального образования специалиста-психолога образа 
компетентного профессионала, деятельность которого обусловлена сформированной системой необходимых 
знаний, ценностей и личностных смыслов, который свободно ориентируется в научно-практическом поле со-
временного психологического знания и владеет умениями и навыками как необходимым профессиональным 
инструментарием. 

2. Принцип диалогичности. Для эффективной профессиональной подготовки психолога, развития его про-
фессиональной идентичности и компетентности должны быть выстроены гибкие взаимоотношения всех участ-
ников образовательного процесса. Важно создавать такие условия, когда преподаватель и студент, совместно 
обсуждая и размышляя над учебно-профессиональными задачами, могли бы освоить способы анализа ситуа-
ций, обогатить свой опыт.  

3. Инновационность обучения, что позволит решить следующие задачи: актуализация потребности в 
осмыслении себя как формирующегося профессионала; выявление и актуализация основных проблем, которые 
испытывает будущий психолог; создание условий для получения нового ценностно-смыслового опыта в ситуа-
циях активного взаимодействия с преподавателем, практикующими психологами и группой; анализ, проекти-
рование и конструирование эффективных способов понимания и организации собственной жизненной ситуации 
(в том числе – учебной и будущей профессиональной); реализация на практике различных моделей профессио-
нального поведения. 

4. Принцип индивидуальной работы со студентами, направленной на постановку задач личностного разви-
тия, осознание своих возможностей и ограничений, выбор сферы и области профессионального развития, пути 
послевузовской профессионализации и т.д. 

Выводы. Содержание феномена профессиональной идентичности психолога в сфере образования можно 
определить через формирование и интериоризацию комплекса профессионально значимых компетенций (фун-
даментальные психологические знания, владение необходимыми профессиональными умениями и навыками, 
коммуникативная компетенция специалиста, широкий кругозор, гуманистическая направленность личности и 
т.д.), которые должны быть сформированы у будущего специалиста в процессе профобразования. Этому долж-
ны способствовать созданные в высшем учебном заведении условия, основанные на принципах субъектности, 
диалогичности, иновационности образования. Такой подход к подготовке специалиста-психолога даст ему воз-
можность в последующем обеспечить качественное психологическое сопровождение образовательного процес-
са в рамках деятельности психологической службы системы образования.  
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Аннотация. Статья посвящена характеристике дистанционного обучения как новой формы организации образователь-
ного процесса, развивающегося и ориентированного, главным образом, на самостоятельную работу обучающихся. А также 
описанию особенностей использования дистанционного обучения при изучении дисциплины «Проектирование и экспертиза 
образовательных систем», характеристике особенностей его использования в соответствии с целевым предназначением, 
тематической направленностью и видом учебного занятия. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционные технологии, учебная дисциплина. 
Abstract. The article is devoted to the description of distance learning as a new form of organization of the educational process, 

which develops and focuses mainly on the independent work of students. As well as a description of the features of using distance 
learning in the study of the discipline «Design and examination of educational systems», characteristics of its use in accordance with 
the intended purpose, thematic focus and type of training.  

Keywords: distance learning, distance technologies, academic discipline. 
Постановка проблемы. Современные требования к организации образовательного процесса, отражающие 

глобализацию, трансформацию и непрерывные информационные изменения, актуализируют поиск новых форм 
и методов организации взаимодействия с обучающимися. Стремление к постоянной оптимизации образова-
тельного процесса обуславливает не только совершенствование уже имеющихся педагогических технологий, но 
и возникновение новых, соответствующих запросу социума и способствующих возникновению комфортных 
условий обучения. Созданию подобных условий для усвоения информации (как при обучении, так и при повы-
шении квалификации или профессиональной переподготовке) способствует использование дистанционного 
образования. 

Цель статьи – Охарактеризовать особенности реализации дистанционного обучения при изучении дисци-
плины «Проектирование и экспертиза образовательных систем». 

Изложение основного материала исследования. Дистанционное обучение позволяют осуществить инди-
видуализацию в формировании компетенции и способов познавательной деятельности обучающихся. Образо-
вательный процесс в данном случае реализуется при опосредованном взаимодействии субъектов, разделенных 
не только пространством, но и временем. Реализация дистанционного обучения подразумевают реализацию 
учебного взаимодействия вне аудитории. Дистанционное обучение осуществляется с использованием дистан-
ционных технологий, которые представляют собой специфические образовательные технологи, реализуемые в 
основном с применением информационно-коммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обу-
чающихся и педагогических работников [1]. 

К основным преимуществам внедрения дистанционного обучения можно отнести, например, доступность 
информации, ее открытость и прозрачность, отсутствие субъективности в оценивании высказываний обучаю-
щихся, автоматическое оценивание успешности при освоении учебной дисциплины. Использование дистанци-
онных технологий при изложении учебного материала позволяет преподавателю охватить более разрозненный 
контингент слушателей (исключается фактор удаленности, занятости, ограниченности перемещения из-за фи-
зических недостатков), а обучающемуся – обучаться в удобном и комфортном для себя помещении, самостоя-
тельно определять график обучения. 

Роль преподавателя заключается не только в разработке электронных курсов с учетом собственных мето-
дических разработок, но и в постоянном совершенствовании электронной среды обучения, в которой обучают-
ся и развиваются обучающихся. Основным условием успешности обучающегося при освоении курса с помо-
щью дистанционных технологий является не только специфическая учебно-познавательная мотивация, но и 
целенаправленная интенсивная самостоятельная работа [2]. 

Таким образом, внедрение дистанционного обучения в образовательное пространство высших учебных за-
ведений позволяет предоставить учебный материал в более доступной и комфортной для обучающегося форме. 
Необходимым требованием для этого выступает инфраструктура образовательной организации: программное 
обеспечение, компьютерная и оргтехника, доступ к электронным библиотечным системам, как у преподавате-
лей, так и у обучающихся.  

Использование дистанционного обучения при изучении дисциплин обуславливает некоторое своеобразие 
построения не только учебного взаимодействия, но и содержательного наполнения курса. Рассмотрим особен-
ности его реализации на примере изучения дисциплины «Проектирование и экспертиза образовательных си-
стем». Данный курс является важнейшей составляющей общей системы профессиональных знаний будущего 
специалиста психолого-педагогического направления и направлен на развитие проектной компетенции маги-
стра посредством освоения теории и практики проектирования и экспертизы образовательных систем. Реализа-
ции поставленной цели способствует решение системы задач: формирование системы основных теоретических 
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