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Формирование профильно-специализированных компетенций студентов-психологов 

в исследовательской деятельности 

Рассмотрена профессиональная компетентность выпускника вуза как разностороннее представление и 

одновременно с этим измеряющиеся понятие в системе образования. Выявлены обязательные составляющие: 

эмоционально-мотивационный, когнитивный, деятельностный компоненты, входящие в профессиональную 

компетентность педагога-психолога. Установлено, что профильно-специализированные компетенции – комплекс 

профильных знаний, умений и владений, необходимых в профессионально-педагогической деятельности. 

Отмечено, что обучающиеся испытывают трудности в научно-исследовательской деятельности. Выявлено, что 

продуктивность научно-исследовательской работы обучающихся в вузе зависит от мотивации студентов, интереса к 

научно-исследовательской деятельности, организаторской работы преподавателей, направленной на расширение 

исследовательских умений студентов. Проведен анализ условий формирования и отмечены направления мотивационной 

активности в научно-исследовательской деятельности студентов. Определены положения для развития научно-

исследовательской работы студентов. 

Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональная компетентность выпускника вуза, психолого-

педагогическое образование, профильно-специализированные компетенции, практико-ориентированный подход, 

научно-исследовательская деятельность студентов, выпускная квалификационная работа, мотивационная активность, 

психолого-педагогическая деятельность. 

 

Natalya Alekseevna Baigulova, 

Elena Evgenievna Sartakova 
Tomsk 

Formation of specialized competencies of psychology students in research activities 

The professional competence of a university graduate is considered as a versatile representation and at the same time a 

measurable concept in the education system. The mandatory components are identified: emotional-motivational, cognitive, activity 

components included in the professional competence of a teacher – psychologist. It is established that specialized competencies are a 

complex of specialized knowledge, skills and possessions necessary in professional and pedagogical activity. 

It is noted that students have difficulties in research activities. It is revealed that the productivity of students’ research work 

at the university depends on the motivation of students, interest in research activities, organizational work of teachers aimed at 

expanding the research skills of students. The factors influencing the research activity of students at the university are analyzed. 

The ways of motivation for the activation of students’ research activities are revealed. The provisions for the development of 

students' research work are defined. 
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Обеспечение качества профессионального 

образования, способствующего достижению 

соответствия рынка образовательных услуг 

требованиям современного рынка труда, 

предполагает организацию образовательного 

процесса на основе, содействующего 

формированию целостного опыта выявления и 

разрешения профессиональных, социокультурных 

и других противоречий в профессиональных и 

жизненных проблемных ситуациях. 

Соответственно, необходимо разработать модель 

профессионального образования, применение 

которой обеспечивает и повышение качества 

образования и будет способствовать достижению 

его соответствия требованиям современного рынка 

труда [2, с. 62].   

Результат профессиональной подготовки 

студентов рядом авторов описывается с помощью 

понятия «профессиональная компетентность». [4, 

13].    

Под профессиональной компетентностью 

педагога понимают интегральную 

характеристику, определяющую способность 

решать профессиональные проблемы и типичные 

профессиональные задачи, возникающие в 

реальных ситуациях в профессиональной 

деятельности, использование знаний, 

профессионального и жизненного опыта, 

ценностей и наклонностей. В процессе 

профессиональной деятельности интегрируются 

компоненты подструктур профессионально 

обусловленной структуры личности с 

образованием сложных констелляций. Их 

целостность представляет профессиональные 

компетентности в сопутствующем ей процессе 

напряжения психических, мыслительных и 

поведенческих сил человека. 

Проблема профессионального становления 

личности специалиста непосредственно связана с 

вопросами освоения профессиональной 
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деятельности, развития и реализации своего 

потенциала [14].   

При формулировании определения 

«профессиональная компетентность» педагога-

психолога следует включать такие составляющие: 

эмоционально-мотивационный, когнитивный, 

деятельностный компоненты, именно они 

способствуют направлению формирования 

профессиональной компетентности педагога-

психолога. 

Навыки, умения и способности 

выпускников, отражающие результаты усвоения 

профессиональной части образовательной 

программы:  

1. Способность демонстрировать глубокие 

знания основ Конституции Российской Федерации, 

законов РФ, постановлений и решений 

Правительств РФ и региональных органов 

управления образованием по вопросам 

образования, декларации прав и свобод человека, 

конвенции о правах ребенка.  

2. Умение применять полученные знания по 

психологическим дисциплинам: общая 

психология, педагогическая психология и общая 

педагогика, психология личности и 

дифференциальная психология, детская и 

возрастная психология, социальная психология, 

медицинская психология, детская 

нейропсихология, патопсихология, основы 

дефектологии, психотерапии, психодиагностики, 

психологического консультирования и 

психопрофилактики и др.  

3. Способность принимать участие в 

аналитических, экспериментальных 

исследованиях по своей специализации с 

использованием новейших достижений 

психологической и педагогической науки, 

передового отечественного и зарубежного опыта 

в области знаний, соответствующей выполняемой 

работе, уметь критически оценивать полученные 

теоретические и экспериментальные данные и 

делать выводы.  

4. Способность применять методы активного 

обучения, социально-психологического тренинга 

общения, своевременные методы индивидуальной 

и групповой профконсультации, диагностики и 

коррекции нормального и аномального развития 

ребенка. 

5. Способность всесторонне оценить 

используемые методы, области их применения, 

демонстрируя понимание вопросов 

здравоохранения, юридических аспектов, 

ответственности за педагогическую деятельность, 

влияние психолого-педагогических решений на 

социальный контекст и будущее обучающихся. 

6. Способность интегрировать знания 

различных и смежных научных направлений для 

получения наиболее эффективных результатов 

профессиональной деятельности [6, с. 37]. 

Процесс овладения профессиональной 

деятельностью является многокомпонентным, 

системным. Отсюда следует, что 

профессиональная компетентность развивается в 

результате сложной динамической деятельности 

студентов, постепенно, проходя определенные 

этапы в формировании профессиональных знаний 

и умений. 

Важнейшей силой формирования 

профессиональной деятельности является 

взаимосвязь между производственной и учебной 

деятельностью студентов. Практика для 

студентов представляет собой ответственный этап 

в становлении профессиональной деятельности. 

Учебная деятельность взаимодействует с 

педагогической. Во время прохождения практики 

студент педагогического вуза должен не только 

ознакомиться с состоянием учебно-

воспитательного процесса в образовательном 

учреждении, но и приобщиться к новым 

психолого-педагогическим технологиям, 

обеспечивающим становление его как 

профессионала [10, с. 166; 12]. 

Таким образом, профильно-

специализированные компетенции – комплекс 

профильных знаний, умений и владений, 

необходимых в профессионально-педагогической 

деятельности.  

Компетентностный подход в образовании 

характеризует такой тип результатов 

образовательного процесса, который нацелен на 

деятельность студента. Целесообразна 

практическая форма обучения, то есть практико-

ориентированный подход, который готовит 

обучающегося к определенной профессиональной 

деятельности, введение в образовательную 

программу приемом, методов, способов и форм 

обучения, направленных на формирование у 

обучающихся практических умений и навыков 

профессиональной деятельности. Среди таких 

способов организации процесса обучения, 

которые содействуют формированию профильно-

специализированных компетенций, кроме 

решение ситуационных задач (кей- заданий), 

семинаров-коллоквиумов, социально-

психологических тренингов, деловых игр и др., 

выступают формы обучения, применяемые в 

исследовательской деятельности студентов.   

Профессиональная компетентность 

основывается по принципу целостности 

теоретической и практической готовности 

выпускников, что имеет значение в 

исследовательской деятельности студентов-

психологов: в написании курсовой и выпускной 

квалификационной работы. Научно-

исследовательская деятельность студентов 

(НИДС) в системе образования сегодня является 

неотъемлемой составляющей будущего 

специалиста. Такие условия, когда используются 

методы теоретического уровня, эмпирические 

методы, неизбежно реализуется процесс 

формирования исследовательской компетенции 

студента-психолога, как интегрированного 
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явления, разрешающего сочетать прочность 

профессиональных знаний с научным методом в 

мышлении и практико-ориентированным 

подходом в образовании. 

Вопросами изучения исследовательской 

деятельности студентов занимались многие 

отечественные ученые: А.Ю. Горчакова,  П. А. 

Амбарова, Н.В. Шаброва, Е.В. Кеммет, А.Н. 

Михайлова, О.В. Еремкина, Ю.Л. Еремкин, Е.В. 

Караваева, О.В. Воробьева, В.П. Пышкевич и др. 

[1,5,7,9], в работах широко раскрыты темы 

закономерностей учебного процесса, 

способствующего формированию 

исследовательских компетенций, рассмотрена 

научно-исследовательская деятельность и учебно-

исследовательская деятельность студентов как 

интегративный феномен, требующий 

выстраивание логических умозаключений, 

решений и вместе с тем личным отношением 

каждого студента к исследуемой проблеме. 

Рассмотрены аналитико-корректирующие 

функции, связанные с самоанализом, рефлексией, 

самоорганизаций и мотивационной готовностью 

студентов к научной деятельности, способностью 

к творческому мышлению. Авторы исследований 

по итогам всероссийского социологического 

опроса у большинства студентов отечественных 

вузов выявили мотивированный интерес к науке и 

научно-исследовательской деятельности, вместе с 

тем обозначили проблемные области 

исследовательских компетенций студентов, такие 

как методологическую и праксеологическую. 

Анализ опубликованных работ показывает, что 

тема развития студенческой науки в современном 

обществе является значимой и вместе с тем, 

требует поправок в организации научно-

исследовательской деятельности студентов в вузе. 

Для результативного планирования и 

оценивания процесса, готовности к 

профессиональной деятельности студентов, 

многие авторы обозначают одну из современных 

технологий – технологию портфолио. 

Обучающиеся фиксируют свои достижения, 

направления научной деятельности, творческую 

активность, отчеты деятельности, анализ 

результатов, в том числе характеристику и 

критику преподавателей и др. Следовательно, 

технология способствует активизации надобности 

постоянно повышать уровень знаний, 

продумывать, составлять план деятельности, тем 

самым, способствовать самоорганизации, 

самоуправлению и формированию 

профессиональных компетенций. По мнению Зеер 

Э. Ф., Степановой Л.Н., технология портфолио 

отвечает принципам практико-ориентированного 

обучения, является точным инструментом 

аутентичного оценивания образовательных 

достижений по результатам, полученным в ходе 

учебной, творческой, социальной, научной и др. 

видов деятельности студентов [8, с. 149].  

Процесс разработки портфолио содействует 

развитию у студентов умений сопоставлять 

результаты собственной деятельности с 

профессиональными стандартами и тем самым 

совершенствовать свои знания и навыки [8, с. 

152].   

В соответствии со сведениями о 

реализуемых образовательных программах, 

обучающиеся по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(уровень бакалавриата), профиль: «Психология 

образования» завершают обучение выполнением 

и защитой выпускной квалификационной 

работой. 

Осуществляемая деятельность студентов над 

выпускной квалификационной работой 

ориентирована на самостоятельную работу, 

включает в себя формулирование 

методологического аппарата исследования, а 

именно работа над актуальностью темы 

исследования, объектом, предметом, целями, 

задачами и гипотезой, практической значимостью. 

Применение и закрепление форм эмпирической 

учебно-исследовательской и научно-

исследовательской деятельности через 

самостоятельное исследование констатирующего 

или опытно-экспериментального характера, 

направленное на выявление состояния, 

актуального уровня изучаемого феномена; анализ, 

интерпретацию, обобщение и представление 

результатов диагностического обследования, 

формулирование суждений и выводов, 

последовательное и доказательное их изложение 

[11].  

Согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту (ФГОС) педагогу-

психологу необходимо владеть методами 

интерпретации и представления результатов 

психолого-педагогического исследования [15]. 

Углубляя изучение теории, происходит 

пополнение раннее приобретенных знаний, 

вырабатывается системное мышление, 

происходит освоение приемами проведения 

экспериментальной работы, овладение навыками 

психолого-педагогической диагностики и 

интерпретации полученных данных 

эксперимента. Для этого выпускнику требуется 

определенный тип мыслительной деятельности, 

который методом сравнения, т.е. сопоставления 

явлений, свойств и проводит к классификации, 

необходимости сравнения с предыдущими 

результатами, чтобы провести анализ оценки 

исследования.  

Таким образом, исследовательская 

деятельность студентов позволяет реализовать 

инструментальные компоненты педагогической 

деятельности обучающихся, стимулирует их 

творческие способности, способствует 

формированию профессиональной 

компетентности будущего специалиста педагога-

психолога. 
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Однако зачастую уровень формирования 

исследовательских умений студентов является 

недостаточным для продуктивной и качественной 

исследовательской деятельности. Студенты-

психологи сталкивается со значительными 

трудностями, это вызвано недостаточным уровнем 

научно-теоретических знаний, методологической и 

методической подготовки обучающихся. В итоге 

будущие специалисты не могут решать 

самостоятельно исследовательские задачи; 

возникшие трудности возникают уже на начальном 

этапе работы: планирования, структурирования 

исследования, сложности с методологической 

частью исследования, а именно с постановкой 

гипотезы, формулированием целей, задач своего 

исследования и практической значимостью работы. 

Также сложности и в логическом выстраивании 

текста, не могут выделить, сравнить и обобщить 

научные факты; текст выстраивается в хаотичном 

порядке; технические недостатки, связанные с 

некорректным оформлением работы. Затруднения 

возникает и на этапе эксперимента. Конечно, 

помогают консультации научных руководителей, 

которые индивидуализирует процесс, дают 

подробные методические рекомендации, 

сопровождают студента на всех стадиях написания 

научно-исследовательской работы, но в целом это 

не решает проблему. 

Во время изучения курса дисциплин был 

проведен эксперимент, студентам групп 4 курса 

(32 человека) было предложено задание: написать 

статью по вопросам, изучаемым в процессе 

занятий. В результате большинство студентов не 

справилось с заданием: 55% располагали 

незначительными знаниями о этапах и элементах 

такого рода работы, 35 % практически не имели 

представления, как выполнить задание и лишь 

10% студентов выполнили работу, 

самостоятельно определились с 

методологическим и эмпирическим этапами 

работы, т.е. оказались готовыми к научно-

исследовательской деятельности. Следовательно, 

у большинства студентов-психологов не 

сформированы исследовательские компетенции.  

В рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) 

общепринятыми формами научной деятельности 

студентов в педагогическом вузе являются: 

творческая работа над рефератами, выполнение 

лабораторных практических работ, участие в 

олимпиадах, осуществление проектной 

деятельности (подготовка докладов, выступлений 

с представлением презентаций), 

исследовательские задания во время учебных и 

производственных практик и во время освоения 

учебных дисциплин, написание курсовых и 

дипломных работ, участие в научных семинарах, 

работа с кейсами, участия в научных конкурсах, 

публикации научных статей и др. 

Для исследования мотивационной 

активности и отношения к научно-

исследовательской деятельности было проведено 

анкетирование студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень 

бакалавриата) 4 курса в Томском 

государственном педагогическом университете. 

Было опрошено 49 обучающихся, студентам было 

необходимы выбрать виды научной деятельности, 

которые они осуществляют в ходе обучения. 

Большинство опрошенных респондентов назвали 

в качестве выполнения научно-исследовательской 

деятельности курсовую и выпускную 

квалификационную работы (96%), защиту 

проектов, рефератов в рамках подготовки к 

изучаемым дисциплинам курса (85%), участие в 

студенческих конференциях (30%), написание 

научных статей для публикации (11%), участие в 

семинарах, круглых столах (10%), задания 

исследовательского характера во время 

прохождения практик (7%), личные научные 

исследования (1%). 

Основанием для выявленной низкой 

активности в научно-исследовательской 

деятельности респонденты назвали: 

насыщенность учебной деятельностью и дефицит 

времени (70%), незаинтересованность (40%), 

боязнь не справиться (15%), отсутствием 

поощрений (10%), и 9% респондентов отметили, 

что в дальнейшей профессиональной 

деятельности научно-исследовательская 

деятельность не понадобиться.   

Таким образом, наблюдаемая низкая 

мотивационная активность студентов-психологов 

является одной из причин недостаточной 

производительности в научно-исследовательской 

работе. 

На вопрос анкеты: «Как вы думаете, зачем 

необходимо заниматься научно-

исследовательской работой?», большинство 

респондентов отметили основания: личностный 

рост (60%), возможность заинтересовать 

работодателя (40%), освобождения от форм 

контроля: зачетов и экзаменов (30%), 

материальные поощрения (20%), применение в 

профессиональной деятельности (15%). 

На вопрос анкеты, связанный с 

рекомендациями и предложениями вузу для 

развития научного направления в студенческой 

деятельности, были получены следующие ответы: 

увеличить количество студенческих конференций 

(38%), организовать материальные поощрения 

(24%), ввести дополнительные курсы дисциплин 

методологии научных исследований (17%), 

организовать научные кружки для студентов 

(15%), затруднялись ответить (6%). 

Таким образом, у анкетированных 

студентов-психологов имеется намерение в 

увеличении сферы научного общения, ведь 

каждому начинающему ученому обязательно 

обдумывание, проговаривание и анализ мыслей, 
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идей в обсуждении с коллегами, чтобы избежать 

ошибок и заблуждений в научных исследованиях. 

Решение проблемы низкой мотивации и 

заинтересованности студентов к научно-

исследовательской деятельности возможны при 

непосредственном взаимодействии 

преподавателей вуза и руководителя выпускной 

квалификационной работы в процессе всего 

обучения. При общении формируется навык 

исследовательской самоорганизации, которая 

воплощается в осуществлении специальных целей 

исследовательской деятельности. Научное 

руководство это такая разновидность 

педагогической работы, которая должна 

приобщать и мотивировать студентов на 

основании стандартных требований к 

инициативным, творческим решениям в научно-

исследовательской деятельности. 

На начальном этапе работы научному 

руководителю необходимо проводить 

собеседования для обозначения наиболее 

интересующих сфер в профессиональной 

деятельности педагога-психолога, предложить 

несколько вариантов тем исследования. Работа со 

студентами должна строиться длительно, иметь 

пролонгированный характер, при этом 

преподаватель активно стимулирует учебную и 

научно-исследовательскую деятельность 

студентов.  

Преподавателям принадлежит ведущая роль в 

формировании активности научно-

исследовательской деятельности студентов, начиная 

от его компетенции и заканчивая 

заинтересованностью в проведении научных 

исследований. Собственный творческий пример 

является одним из значимых факторов повышения 

активности научно-исследовательской работы 

студентов. В интересной и доступной форме 

преподаватель может объяснить цели и задачи 

своих исследований, обосновать выбор метода 

решения, изложить результаты и возможности их 

использования в научно-практической 

деятельности. Это является основой роста будущего 

специалиста и служит основным фактором 

мотивации молодого человека в профессиональной 

деятельности [3].   

Для максимального вовлечения в научно-

исследовательскую деятельность обучающихся на 

уровне вуза необходимо: 

1. Организовать научное общение на 

кафедрах факультета через семинары, круглые 

столы, лекции ученых. 

2. Создавать студенческие научные 

сообщества, кружки, обеспечивающие эффект 

массового охвата студентов с преподаванием 

риторики для углубленного изучения ораторского 

мастерства, коммуникативных и др. навыков. 

3.  Организовать издательскую 

деятельность в вузе с регулярным выпуском 

студенческого научного журнала. 

4. Организовывать регулярное проведение 

конкурсов, олимпиад научных исследований 

студентов, участие в конференциях, в том числе и 

в других вузах. 

5. Способствовать созданию ситуации 

успеха при внедрении в практику результатов 

научного исследования. 

6. Стимулировать интерес выпускников 

через агитирование, убеждение продолжать 

заниматься научно-исследовательской 

деятельностью и достигать научных достижений 

в дальнейшем, поступив в магистратуру и 

аспирантуру. 

Таким образом, формирование профильно-

специализированных компетенций – это 

постоянный, многообразный и циклический 

процесс приобретения нового опыта, связанного 

со специальной системой подготовки будущего 

специалиста. Овладение навыками 

исследовательской деятельности – важная 

составляющая в формировании 

профессиональной компетенции студентов-

психологов. Продуктивность студенческой 

научно-исследовательской работы зависит от 

различных факторов, среди которых мотивация 

обучающихся, интерес к научно-

исследовательской деятельности, организаторская 

работа преподавателей, направленная на 

расширение исследовательских умений 

обучающихся. Важно заниматься 

исследовательской работой со студентами 

начиная с первых курсов обучения, ориентируясь 

на длительную научно-исследовательскую 

деятельность.  

Совокупность профильно-специализированных 

компетенций представляет собой диапазон 

психолого-педагогической, общепедагогической, 

информационно-коммуникативной, 

рефлексивной, предметной, креативной и др. 

видов профессиональных компетенций. 

Компетентность выпускника вуза – это 

объединенная характеристика различных 

компетенций, имеющая личностно-

ориентированный характер, требующая от 

студента постоянной готовности к прогрессу 

через новые знания, умения и опыт деятельности; 

продвижения и усовершенствования 

профессионального развития. 
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