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Решение новых задач, стоящих перед современной высшей школой, 

поиск эффективных форм и методов обучения и воспитания молодого 
поколения предъявляет инновационные требования к компетентности 
преподавателя высшей школы, ведь человеческий ресурс, его развитие и 
эффективное использование требует создания благоприятных условий для 
самореализации каждой личностью своих потенциальных возможностей.  

Как известно, одним из направлений модернизации содержания 
образования «является компетентностный подход, при котором 
результатом образования является не сумма усвоенной информации, а 
способность человека действовать в различных проблемных ситуациях, в 
том числе при принятии тех или иных нравственных решений. В 
соответствии с разделением содержания образования на общее 
метапредметное (для всех предметов), межпредметное (для цикла 
предметов) и предметное выстраивается трехуровневая иерархия 
компетенций — ключевые, общепредметные и предметные компетенции» 
[6, с.7–8]. 

Главным условием реализации личностного потенциала человека 
является аутопсихологическая компетентность, обеспечивающая 
оптимальное моделирование самоорганизации личностного пространства и 
профессиональной деятельности. 

Преподаватель высшей школы, как инновационный субъект 
современного общества должен быть способен быстро адаптироваться к 
изменчивым социально-экономическим отношениям, эффективно 
усовершенствовать профессиональное мастерство, личностные качества, 
повышать свою профессиональную компетентность. 

Высокий уровень профессионализма знаменует личность не 
объектом воздействия, а субъектом развития – самодостаточным, 
самоценным, самоактуализирующимся субъектом общества. Важным 
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качеством личности преподавателя высшей школы является 
психологическая культура, которая является ведущим компонентом его 
профессионального саморазвития. 

В современных научных публикациях в области педагогики и 
психологии анализируется множество качеств и свойств личности, как 
базовых и необходимых характеристик современного педагога, 
соответственно и способов их формирования. Ни в коем случае не умоляя 
значимости таких важных характеристик личности педагога, как 
профессиональная компетентность (знания, умения и навыки), 
эмоциональная устойчивость (контроль над собственным эмоциональным 
состоянием и эмоциональным состоянием участников образовательного 
процесса, высокий уровень стрессоустойчивости, создание и сохранение 
комфортной эмоциональной атмосферы), коммуникативная культура 
(наличие коммуникативного идеала, системы коммуникативных норм и 
правил), и т.д., в данном исследовании, мы будем акцентировать внимание 
на аутопсихологической компетентности педагога высшей школы, 
рассматривая ее как метакомпетентность. 

Аутопсихологическая компетентность понимается нами, как 
личностное образование, основа саморегуляции, эмоциональной 
устойчивости и эффективной самореализации личности, она запускает 
механизмы самоконтроля, противодействуя манипуляциям, а самое 
важное, что аутопсихологическая компетентность составляет ядро всех 
видов компетентностей. 

Первоначальные исследования, посвященные проблеме 
аутопсихологической компетентности не имели целью анализ ее 
относительно профессиональной деятельности, проблема исследовалась в 
контексте изучения процессов личности, ее самосознания и саморазвития. 

Ключевыми гранями исследования аутопсихологической 
компетентности с позиции развития личности (А.С. Гусеева, 
Т.Е. Егоровой, И.С. Кон, В.В. Лешин, В.Н. Мясищев, И.И. Чеснокова), 
являются следующие: 

– саморазвитие (характера, ценностных ориентаций, мотивационно-
потребностной сферы); 

– внутренние процессы самопреобразующей деятельности 
(психические процессы и ресурсы); 

– самопознание (личностных черт, поведенческих характеристик); 
– явления внутреннего мира личности (самопонимание, самоанализ, 

саморегулирование, самореализация); 
– саморегуляция (личностные качества, как ресурс стимулирующий 

развитие). 
Обобщая вышесказанное, атопсихологическая компетентность, как 

личностная характеристика, проявляется во внутренней 
самопреобразующей деятельности, направленной на самого себя, на 
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познание своего внутреннего мира, что позволяет осознавать и оценить 
личностные способности, сильные и слабые стороны своего характера, 
расширять границы самопознания, контролировать и расширять свои 
психические ресурсы, овладеть знаниями, умениями, навыками 
саморазвития. 

Однако, содержательное наполнение слова «компетентность», 
прежде всего, подразумевает обеспечение какой-либо области 
профессиональной деятельности, в связи с этим появляются исследования 
аутопсихологической компетентности в ракурсе определенной 
профессиональной деятельности, а в качестве цели ее формирования и 
развития видится успешная профессионализация личности. 

Первые исследования аутопсихологической компетентности в 
контексте профессионализации были заложены Г.И. Метельским, 
Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой [3; 4; 5]. 

Так А.К. Маркова анализируя структуру профессиональной 
компетентности педагога, к педагогическим умениям отнесла 
педагогическую рефлексию, под которой понимала осознанный анализ 
своего состояния, представления о себе, используя при этом анализ 
восприятия себя участниками образовательного процесса [4]. 

По, глубокому убеждению Г.И. Метельского, аутопсихлогическая 
компетентность характеризует уровень понимания педагогом себя и 
результатов профессиональной деятельности, то есть речь идет о 
самопознании, а этот процесс, как известно, подразумевает решение 
определенных рефлексивных гностических задач, решение которых 
способствует адекватному пониманию себя, как личности и как 
профессионала. Высокий уровень рефлексии и саморегуляции являет 
собой аккумуляцию осведомленности и регулятивной функции, как 
восприятия другой личности, так и самопознания собственной [5]. 

Однако вместе с тем, как отмечается в исследовании О.В. Розиной, 
путь «посмотреть "внутрь себя", отнестись к себе рефлексивно», «путь 
самопознания чреват болезнями духовного роста и конфликтностью как с 
самим собой, так и с окружающим миром, что непременно следует 
учитывать при проведении курсов и общении со слушателями» [7, c. 11–
12]. 

Н.В. Кузьмина рассматривала аутопсихологическую компетентность 
с позиции понимания педагогом направлений и способов саморазвития, 
понимания сильных и слабых сторон личности в целом, и 
профессиональных качеств, в частности. Она акцентировала внимание на 
самопознании себя с позиции, что необходимо сделать, что бы повысить 
качество своей профессиональной деятельности. Научные изыскания 
Н.В. Кузьминой указывают на возможность выделения 
аутопсихологической компетентности как самостоятельного конструкта 
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профессиональной компетентности, и ввести это понятие в научный 
оборот [3; 4]. 

Таким образом, научные наработки Н.В. Кузьминой относительно 
аутопсихологической компетентности, поставили данную научную 
проблему на уровень научно-практической задачи по совершенствованию 
профессионально-педагогической деятельности. 

Аутопсихологическая зрелость личности профессионала 
исследовалась А.А. Деркачом и Л.А. Степновой с позиции личностных 
новообразований, в состав которых входят мировоззренческие установки 
(смысложизненные, ценностные ориентации и т.д.); личностные качества 
(самооценка, включающая высокий уровень самопринятия и 
самоуважения, высокая мотивация достижений и т.д.); социально-
психологические качества (коммуникативная, социально-перцептивная 
компетентность, социальный интеллект и т.д.) [2]. 

Выделенные личностные новообразования аккумулируют в себе 
познание профессиональных качеств (знаний, умений, навыков, 
способностей) и профессионально значимых личностных качеств 
(внутренние процессы самопреобразующей деятельности: самопознание 
самопонимание, саморегуляция, самореализация), поэтому считаем 
возможным классифицировать их как критерии аутопсихологической 
компетентности личности профессионала. 

Таким образом, аутопсихологическая компетентность педагога 
высшей школы как фактор успешной самореализации в рамках 
профессионализации, понимается нами как один из ведущих факторов 
повышения профессиональной деятельности ее эффективности, 
необходимое условие профессионального и карьерного роста и включает в 
себя: осведомленность о сильных и слабых сторонах личности в целом и 
профессиональных качествах в частности; понимание того, что 
необходимо предпринять в отношении самого себя для повышения 
качества профессиональной деятельности; понимание способов 
профессионального совершенствования; умение адекватно оценивать и 
эффективно реализовывать личностные ресурсы с целью повышения 
профессионализма. 

Согласно вышесказанного, антипсихологическая компетентность 
осмысливается, как способность к целенаправленной психической работе 
по познанию личностных сторон своей личности, осознанию и реализации 
психических процессов и возможностей в области профессиональных 
качеств и тех личностных ресурсов, которые имеют профессиональную 
значимость с целью повышения профессионализма деятельности. 

Рассматривая аутопсихологическую компетентность в контексте 
объединения профессионального развития и развития личности как 
таковой, Н.С. Глуханюк [1] подчеркивает, что изучение 
аутопсихлогической компетентности в рамках определенной 
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профессиональной деятельности имеющей целевой ориентир – успешная 
профессионализация человека, ограничивает рамки ее исследования, 
игнорируя значимость осознания своих потребностей и уровня готовности 
к саморазвитию (нравственному, духовному, физическому). Н.С. Глуханюк 
определяет аутопсихологическую компетентность как интеграцию и 
соподчиненность личностных свойств, обеспечивающих уровень и 
качество функционирования системы саморегуляции, что способствует 
эффективной реализации не только в профессиональной деятельности, но 
и в социальной адаптации. Саморегуляция поведения и деятельности 
связана с основными свойствами личности и происходит в разных сферах 
ее проявлений: познавательной, потребностно-мотивационной, 
эмоциональной, поведенческой. 

Таким образом, аутопсихологическая компетентность может и 
должна рассматриваться, как интегративное качество 
самоактуализирующейся личности, как базовая характеристика 
специалиста любого профиля. Данная компетентность обеспечивает 
понимание человеком себя, своих возможностей и готовности к 
целенаправленной работе по саморазвитию, в тоже время высокий уровень 
аутокомпетентности является архизначимым конструктом в социализации 
личности, развивающим адаптивность ответственность и 
самостоятельность в жизнедеятельности человека. Высокий уровень 
сформированности аутопсихологической компетентности с позиции 
профессионально-личностного саморазвития знаменует способность и 
готовность личности к внутренней психоаналитической работе по 
самопознанию и саморазвитию собственных психических ресурсов, путем 
изменения своего внутреннего состояния по средствам приобретения, 
закрепления, контроля знаний, умений и навыков. 

Резюмируя исследование проблемы аутопсихологической 
компетентности педагога высшей школы как фактора успешной 
профессионально-личностной самореализации, интерпретируем ее по 
следующим показателям: 

– интеграция и соподчиненность личностных качеств, 
обеспечивающих качество функционирования системы саморегуляции, что 
обеспечивает успешность не только профессиональной, но и социальной 
адаптации; 

– базовая характеристика самоактуализирующейся личности 
(понимание себя, адекватная самооценка своих возможностей и готовность 
к целенаправленному саморазвитию профессионально-личностных 
качеств); 

– профессионально-личностная характеристика, включающая в себя 
готовность и способность педагога высшей школы к внутренней 
психоаналитической работе по усовершенствованию личностных 
психических ресурсов. 
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Считаем необходимым отметить, что аутопсихологическая 
компетентность формируется и развивается только под влиянием 
собственной активности субъекта профессиональной деятельности, 
соответственно аутопсихологическая компетентность педагога высшей 
школы – это целенаправленная работа над собой на уровне психических 
процессов, осознание личностных особенностей, ресурсов и возможностей 
саморазвития, профессионально-личностного самосовершенствания и 
самореализации в профессиональной деятельности. 

В целом, проведенный анализ проблемы аутопсихологической 
компетентности преподавателя высшей школы как фактора успешной 
самореализации, позволил определить, что данный конструкт 
рассматривается в трех основных направлениях ее реализации: в контексте 
личностного самосовершенствования (физическое, нравственное, духовное 
и т.д.); в контексте саморазвития профессиональной деятельности 
(профессиональный и карьерный рост); в контексте целостного 
профессионально-личностного саморазвития (продуктивность 
профессиональной деятельности в симбиозе с интенсивностью 
личностного роста). Последнее направление, нам представляется более 
глубоким и содержательным, так как невозможно развивать 
профессиональный потенциал, не воздействуя на личностную сферу, и 
наоборот, развитие личностной сферы стимулирует основанные 
внутренние потребности саморазвития в профессиональной деятельности. 
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ДОМИНИРУЮЩИЕ ЦЕННОСТИ  
СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация: Студенческий возраст является переходным этапом из 

детства во взрослую жизнь, где нужно нести ответственность и принимать 
взвешенные решения. Этот период наполнен такими качественными 
новообразованиями, как самосознание, пересмотр и усиление собственной 
картины мира, поиск своего места в жизни, а так же пристальное внимание 
к себе как части общности и склонность к пониманию окружающих. Как 
никогда в этот период наиболее востребованы вопросы о смысле жизни и 
собственном предназначении. Именно в период становления социально 
зрелой личности происходит пересмотр ценностных ориентаций и 
развитие духовно-нравственных основ. 

В данной работе представлены результаты исследования 
доминирующих ценностей современной студенческой молодежи. 
Обращаясь к концепции Б.С. Братуся о ценностно-смысловых 
ориентациях, анализируя нравственно-этическую плоскость, нами были 
выделены три группы учащихся в вузе с разной ценностной 
направленностью: на себя, на ближнее окружение и общечеловеческую 
смысловую ориентацию. Эти три группы разбиты по особенностям 
восприятия самого себя в этом мире, особенностями восприятия 
окружающей действительности, то есть по тем психологическим факторам, 
которые и характеризуют особую картину мира личности студента.  

Ключевые слова: ценности, студенческая молодежь, картина мира, 
традиционные ценности, общественные ценности, собственнические 
ценности. 
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