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Рассматривается проблема определения параметров диагностирования уровня профессиональной подготовленности студентов, 

способных в совокупности показать готовность к профессиональной деятельности специалиста социальной сферы.  

Дано понимание термина «диагностика» применительно к исследованию. Определены функции диагностирования и основопола-

гающие диагностические параметры, включающие профессиональную и коммуникативную компетентности, уровень этнопедагогиче-

ской подготовленности. Содержание каждого из параметров сущностно обосновано. Результаты исследования могут быть исполь-
зованы для создания соответствующих диагностик.  
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The problem of identification of diagnosis level of equipment for professional activities of students, which are able in total to show readiness 

to professional activities of specialist in social sphere is considered in this article.  

Understanding of the term «diagnostics»in the context of this investigation is given.  Functions of diagnosis and fundamental  diagnosis pa-
rameters, which are included professional and communicative competence level of ethnopedagogical readiness are considered. The content of 

each of parameters is proved. The results of research can be used for creation of appropriating diagnosis. 
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Социально-экономические преобразования, 

характерные для современного этапа развития 

общества, обусловливают новые требования к 

личностным и профессиональным качествам мо-

лодого специалиста. В ранг приоритетных в на-

стоящее время возведены социальная активность 

личности, культурная компетентность, инноваци-

онность мышления, способность к непрерывному 

образованию, самостоятельность, креативность, 

коммуникативность, умение работать в команде, 

решать проблемы и нести ответственность за 

принятые решения, делать осознанный выбор. 

Профессиональное становление будущего 

специалиста по социальной работе осуществля-

ется во взаимосвязи с его личностным развити-

ем, на что направлена воспитательная работа 

вуза, ряд учебных дисциплин, учебная и произ-

водственная практики. За период обучения сту-

дента в высшем учебном заведении преподава-

тели в рамках своей дисциплины измеряют уро-

вень теоретических знаний (теоретический эк-

замен), а также практических умений и навы-

ков. Следовательно, можно констатировать, что 

измерение определенных компетенций, сооб-

разно учебному курсу, осуществляется.  

Концептуальной основой исследования яви-

лись философско-методологический анализ 

компетентностной парадигмы в образовании 

(А.Л. Андреев); компетентностный подход в 

изучении образовательных стандартов  

(В.В. Краевский, А.В. Хуторской); глобализа-

ция и национализация в формировании профес-

сиональной компетентности специалиста соци-

альной сферы (Е.А. Бауэр, В.П. Борисенко, 

Н.Ю. Клименко). 

Однако, несмотря на явные достижения, в 

решении данной проблемы имеется ряд объек-

тивных противоречий: 

– между новыми требованиями к молодому 

специалисту как активному и инициативному 

участнику производственного процесса, умею-

щему работать в команде, и традиционными 

подходами к профессиональной подготовке 

специалиста; 
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– между актуальностью проблемы оценки 

качества профессиональной подготовки спе-

циалистов и ее недостаточной научной и мето-

дической разработанностью;  

– между необходимостью целостной оценки 

уровня подготовленности к профессиональной 

деятельности будущего специалиста социаль-

ной сферы и отсутствием соответствующих ди-

агностик. 

Цель нашего исследования заключается в 

представлении научно обоснованной характе-

ристики комплекса диагностических парамет-

ров для оценки уровня профессиональной под-

готовленности студентов выпускных курсов к 

деятельности в социальной сфере. 

Материал и методы. Материалом исследо-

вания послужили труды педагогов, в которых 

рассматриваются проблемы построения компе-

тентностной парадигмы в образовании  

(А.Л. Андреев, В.В. Краевский, А.В. Хутор-

ской) [1, 6, 11], формирование профессиональ-

ной компетентности специалиста социальной 

сферы в свете глобализации и национализации 

(Е.А. Бауэр, В.П. Борисенко, Н.Ю. Клименко) 

[2, 5]. Использованы методы сравнительно-

сопоставительного и системно-комплексного 

анализа научной литературы, а также логиче-

ские методы исследования. 

Результаты и их обсуждение. Исходя из ана-

лиза существующих определений, мы понимаем 

диагностику как распознавание состояния объек-

та путем конкретных, быстрых регистраций его 

существенных параметров с последующим соот-

ношением данного объекта к определенной диаг-

ностической категории с целью прогноза поведе-

ния объекта и принятия конкретных мер воздей-

ствия на это поведение исследователем.  

К основным функциям диагностирования 

следует отнести:  

 констатирующую (получение информа-

ции об уровне профессиональной готовности 

студентов: компетентностной, коммуникатив-

ной, психологической, этнопедагогической);  

 прогностическую (определение потенци-

альных профессиональных возможностей и труд-

ностей каждого из студентов-выпускников с целью 

оказания им помощи в построении индивидуаль-

ной траектории профессионального становления); 

 оценочную (наглядное предоставление 

результативности педагогического процесса, 

использование различных методов и средств 

педагогической деятельности, взаимодействие 

студента с окружением). 

Результативность диагностирования находится 

в прямой зависимости от грамотности и обосно-

ванности избранных параметров, а также от нали-

чия качественных показателей (валидность, досто-

верность, надежность, репрезентативность). 

В нашем исследовании логичным и обосно-

ванным является выход на следующие парамет-

ры диагностирования:  

 профессиональная компетентность как 

соответствие уровня и содержания базовых ком-

петенций студента-выпускника базовым компе-

тенциям специалиста определенной сферы;  

 коммуникативная компетентность как 

совокупность компетенций, связанных с про-

цессом общения людей, которые включают в 

себя умение слушать и понимать человека, ус-

танавливать с ним хорошие личные и деловые 

взаимоотношения, оказывать на него влияние;  

 этнопедагогическая подготовленность 

как отражение положительного этносоциально-

го опыта семьи студента, его ментальности, а 

также достаточный уровень полезных в профес-

сии этнопедагогических знаний. 

Одним из значимых параметров диагности-

рования уровня подготовленности студента к 

будущей профессиональной деятельности явля-

ется профессиональная компетентность.  

В стенах вуза будущий специалист получает 

основы профессиональной компетентности как 

совокупности знаний и умений, определяющих 

результативность труда; как объема навыков 

выполнения задачи; как комбинации личност-

ных качеств и свойств; как комплекса знаний и 

профессионально значимых личностных ка-

честв; как вектора профессионализации; как 

единства теоретической и практической готов-

ности к труду; как способности осуществлять 

сложные культуросообразные виды действий. 

Разнообразие и разноплановость сущности по-

нятия «профессиональная компетентность» свя-

зана с применением к трактовке следующих 

научных подходов: личностно-деятельностного 

(Н.Ю. Клименко) [5], системно-структурного 

(А.Л. Андреев, В.В. Краевский, А.В. Хутор-

ской) [1, 6, 11], культурологического (Е.А. Бау-

эр, В.П. Борисенков, Т.В. Поштарева) [2, 8].  

Таким образом, под профессионально-

педагогической компетентностью специалиста 

социальной сферы нами понимается сложив-

шееся в процессе обучения и развивающееся в 

ходе профессиональной деятельности интегра-

тивное качество специалиста, образованное 

системой ключевых, общих и специальных 

компетенций, представляющих совокупность 

профессионально значимых свойств и обеспе-

чивающих успешную реализацию профессио-

нальной деятельности. 
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Профессиональная компетентность специа-

листа социальной сферы как сложное интегра-

тивное образование включает ряд компонентов: 

– аксиологический, представленный обще-

человеческими ценностями, которые избирают-

ся, обсуждаются, критически оцениваются и 

становятся составляющими духовного мира че-

ловека; 

– культурологический, отражающий разно-

образные культурные области, в которых про-

исходит жизнедеятельность человека (академи-

ческая, оздоровительная, креативная); обще-

культурные способности, необходимые в про-

фессиональной деятельности; ценности и тра-

диции национальной культуры и действия по их 

сохранению, возрождению, воспроизведению; 

– морально-этический, понимаемый как ста-

новление гражданской позиции и накопление 

опыта: переживания и проживания эмоцио-

нально насыщенных ситуаций; гуманного пове-

дения; организации акций милосердия; заботы о 

ближних; терпимости к другим людям; адек-

ватной самооценки. 

Коммуникативная компетентность как один 

из основных параметров диагностирования рас-

сматривается в контексте оценки основных сто-

рон коммуникации: обмена информацией, 

взаимодействия и взаимопонимания. 

Специалист социальной сферы постоянно 

ведет общение с клиентами: посетителями, про-

сителями, ходатаями, т.е. одной из главнейших 

особенностей профессиональной деятельности 

специалиста является клиентурная деятель-

ность. Кризисная ситуация клиента, с которой 

имеет дело специалист социальной сферы, обу-

словливает определенную степень напряженно-

сти в общении с клиентом, что предъявляет 

строгие требования к коммуникативным навы-

кам специалиста, которые можно объединить 

понятием «коммуникативная компетентность». 

Мы считаем справедливой трактовку А.А. Чер-

нецкой коммуникативной компетентности, ко-

торая представляет «знания, умения и навыки, 

связанные с процессом общения людей, вклю-

чающие в себя умение слушать и понимать че-

ловека, устанавливать с ним хорошие личные и 

деловые взаимоотношения, оказывать на него 

влияние» [9]. От степени развития этого качест-

ва во многом будет зависеть эффективность его 

взаимодействия с клиентом. 

Н.М. Полуэктова и И.В. Яковлева предста-

вили, по нашему мнению, наиболее полное 

описание следующих профессионально важных 

коммуникативных способностей и качеств спе-

циалиста социальной сферы:  

 организаторско-коммуникативные спо-

собности, включающие высокую коммуника-

бельность, общительность, социальную сме-

лость, инициативность; умение управлять 

людьми, влиять на их позиции и убеждения; 

умение вызвать к себе доверие и поддержать 

человека в трудную для него минуту; 

 доброжелательное отношение к людям, 

проявляющееся в доброте, любви к людям, жела-

нии помочь, чуткости, в чувстве сострадания и 

милосердии, в симпатии к другим и альтруизме; 

 морально-этические качества, такие, как 

бескорыстность, честность, порядочность, от-

ветственность, высокая нравственность; 

нервно-психическая выносливость, прояв-

ляющаяся в работоспособности, энергичности, 

настойчивости в достижении цели.  

Этнопедагогическая подготовленность сту-

дента-выпускника к будущей профессии как 

один из параметров диагностирования является 

интегративным образованием, которое, во-

первых, подчеркивает общественную, этносо-

циальную принадлежность студента к опреде-

ленному народу, народности или нации (мен-

тальность студента), во-вторых, показывает ак-

тивное влияние окружения студента, уклада 

жизни на качественные характеристики его как 

будущего специалиста (этносоциальный опыт 

семьи и окружения студента, его самого), а в-

третьих, предполагает наличие достаточного 

уровня этнопедагогических знаний, значимых в 

будущей профессиональной деятельности. Ста-

новление будущего специалиста по социальной 

работе происходит во взаимосвязи с его лично-

стным развитием, ведь в стенах вуза студент 

«шлифует» черты своего характера в соответст-

вие с будущей профессией, «программирует» 

поведение в зависимости от конкретных ситуа-

ций, находя идеальные алгоритмы, определяет 

стиль взаимоотношений с другими людьми. Та-

кое личностное развитие осуществляется в со-

ответствие с ментальностью народа, с тради-

циями общественного взаимодействия в соот-

ветствующем социуме. Традиции представляют 

собой коллективную память народа, в них фик-

сируются принципы взаимоотношений, идеалы 

определѐнной этнической общности. За многие 

годы человеком накоплен огромный опыт пере-

дачи молодѐжи общекультурных знаний, базо-

вых социальных умений, навыков посредством 

народных праздников, обрядов и связанных с 

ними игр. Воспитательная народная практика 

предлагает традиционные методы формирова-

ния у подрастающего поколения представлений 

об общей культуре мироздания, его происхож-
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дения, месте человека в этом мире на основе 

морально-культурных ценностей. Сегодня, в 

век унификации многих сторон нашей жизни, 

этнические традиции не утратили своих пози-

ций. Поскольку в каждой культуре есть свои 

законы, нормы и правила поведения, то при 

взаимодействии с представителями других на-

родов нужно быть этнокультурно компетент-

ными. За период профессиональной подготов-

ки, в том числе в рамках курса «Этнопедагоги-

ка», будущими специалистами по социальной 

работе должны быть накоплены и актуализиро-

ваны знания, связанные с процессом формиро-

вания личности в соответствующем этнокуль-

турном социуме (педагогическая культура и 

духовный прогресс народа, народный идеал 

личности как сущность народного воспитания, 

средства этнопедагогики как пути достижения 

народного идеала, воплощение идей народной 

педагогики в фольклоре, виды народного вос-

питания и их сущность). 

Таким образом, представим наглядно пара-

метры диагностирования уровня подготовлен-

ности студента к будущей профессиональной 

деятельности (рис. 1).  

В рисунке отражено, что этнопедагогическая 

подготовленность выступает базовым компо-

нентом, определяющим уровень и направление 

развития как профессиональной, так и комму-

никативной компетентности. Ментальность бу-

дущего специалиста как принадлежность по-

следнего к конкретной народности предопреде-

ляет основные личностные характеристики и, 

соответственно, модели поведения. Например, 

для белорусов исторически оправданными, тра-

диционными являются такие черты личности, 

как трудолюбие, доброта, гуманность, госте-

приимство, терпеливость. Основные модели 

поведения пронизывает гуманность по отноше-

нию к другим людям и толерантность. Этносо-

циальный опыт как вторая составляющая этно-

педагогической подготовленности формируется 

у студента непосредственно во взаимодействии 

с его окружением, к которому относится семья, 

близкие родственники, друзья, коллеги по сту-

денческой скамье. Данный опыт шлифует, обо-

гащает традиционные, ментально обусловлен-

ные модели поведения. Этнопедагогические 

знания как третья составляющая способствуют 

осознанию и построению грамотных, присущих 

специалисту социальной сферы моделей пове-

дения в соответствии с традициями народа и 

этносоциальным опытом. Так, этнопедагогиче-

ская подготовленность и все ее составляющие 

предопределяют развитие будущего специали-

ста как личности и профессионала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Параметры диагностирования подготовленности студентов  

к будущей профессиональной деятельности. 
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Профессионально-педагогическая компе-

тентность, включающая аксиологический, куль-

турологический и морально-этический компо-

ненты, взаимосвязана с коммуникативной ком-

петентностью и ее основными составляющими. 

Заключение. Представленные параметры 

диагностирования (профессионально-педаго-

гическая компетентность, коммуникативная 

компетентность, этнопедагогическая подго-

товленность) и их содержание могут явиться 

основой для создания и апробации соответст-

вующей диагностики, способной не только 

провести комплексную оценку уровня подго-

товленности выпускника вуза к будущей про-

фессиональной деятельности, но и наметить 

пути самосовершенствования будущим спе-

циалистом личностных и профессиональных 

качеств, которые нуждаются в развитии и до-

ведении до оптимального уровня.  
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