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Содержание и методы обучения в системе 
современного высшего профессионального 
образования переживают значительные пре-
образования. Это вызывает определенные 
изменения в оценке результатов всех субъ-
ектов образования: студентов и преподава-
телей. Для оценки результатов образования 
в плане овладения студентами общекультур-
ными и профессиональными компетенциями 
разработаны различные системы: балльная, 
балльно-рейтинговая, кредитно-модульная 
и т. д. [1]. Однако в странах постсоветского 
пространства не существует столь же разра-
ботанных методов для оценки деятельности 

преподавателя. Критерии оценки качества 
преподавательской работы нормативно не 
определены. Поэтому в учебных заведениях 
существуют разные перечни требований к 
педагогическим работникам.

Предлагаемая автором система оценивания 
процессуально-деятельностной компетенции 
строится на основе компонентов личностного 
потенциала. В ее состав входят компоненты, 
связанные с: самоорганизацией деятельности, 
мотивацией обучения, коммуникативными 
способностями, самоэффективностью, реф-
лексией и контролем за профессиональной 
деятельностью.

Компонент процессуально-деятель-
ностной компетенции Методики оценивания

Самоорганизация деятельности Опросник «Диагностика особенностей самоорга-
низации»  А.Д. Ишкова

Мотивация обучения Опросник для измерения аффилятивной тенденции 
и чувствительности к отвержению А. Мехрабиана

Коммуникативные способности и соци-
альное взаимодействие

Опросник межличностных отношений В.С. Шутца 
(FIRO-b – опросник интерперсональной 
ориентации)

Рефлексивность Методика диагностики рефлексивности 
Карпова А.В.

Контроль за деятельностью Опросник «Контроль за действием» Ю. Куля.
Самоэффективность деятельности Тест определения уровня самоэффективности 

Дж. Маддукса и М. Шеера

Таблица 1
Психодиагностические мишени компонентов процессуально-деятельностной компетенции

В таблице 1 представлены критерии из-
мерения каждого компонента процессуаль-
но-деятельностной компетенции (ПДК) и 
соответствующие им психодиагностические 
материалы.

Отдельного внимания заслуживает пре-
зентация методического материала для 
оценивания процессуально-деятельностной 
компетенции. Для определения индивидуаль-
ных особенностей самоорганизации трудовой 
деятельности преподавателя автор предлагает 
использовать опросник «Диагностики особен-
ностей самоорганизации» (ДОС) А.Д. Иш-

кова. Опросник «ДОС» имеет интегральную 
шкалу «Уровень самоорганизации» и шесть 
частных шкал, характеризующих уровень 
развития одного личностного компонента 
самоорганизации (волевые усилия) и пяти 
функциональных компонентов: целеполага-
ние, анализ ситуации, планирование, само-
контроль, коррекция [2, с. 109].

Результаты по шкале «Целеполагание» 
(Ц/п) отражают уровень развития навыков 
принятия и удержания цели.

Результаты по шкале «Анализ ситуации» 
(АС) отражают уровень развития навыков 
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выявления и анализа обстоятельств, суще-
ственных для достижения поставленной цели.

Результаты по шкале «Планирование» 
(Пл) отражают уровень развития навыков 
планирования человеком собственной дея-
тельности.

Результаты по шкале «Самоконтроль» 
(С/к) отражают уровень развития навыков 
контроля и оценки человеком собственных 
действий, психических процессов и состояний.

Результаты по шкале «Коррекция» (Кор) 
отражают уровень развития навыков кор-
рекции человеком своих целей, способов и 
направленности анализа существенных обсто-
ятельств, плана действий, критериев оценки, 
форм самоконтроля, волевой регуляции и 
поведения в целом.

Результаты по шкале «Волевые усилия» 
(ВУ) отражают уровень развития навыков 
регуляции человеком собственных действий, 
психических процессов и состояний. Демон-
стрируют развитость волевых качеств, умение 
преодолевать возникающие на пути к постав-
ленной цели препятствия. Характеризуют 
способность субъекта мобилизовать свои 
физические и психические силы, концентри-
ровать в заданном направлении активность, 
что обеспечивает необходимое побуждение, 
инициирующее деятельность и поддержива-
ющее ее по ходу реализации плана.

Результаты по шкале «Уровень самоор-
ганизации» (УС) отражают общий уровень 
развития навыков организации человеком 
процесса собственной деятельности.

Опросник «Измерение аффилятивной тен-
денции и чувствительности к отвержению» 
А. Мехрабиана [3] определяет мотивацион-
ную составляющую процессуально-деятель-
ностной компетенции. Измерению подверга-
ются два обобщенных мотива: стремление к 
принятию (авторский термин — аффилятив-
ная тенденция) и страх отвержения (чувстви-
тельность к отвержению). Опросник состоит 
из двух шкал. Первая шкала оценивает общие 
позитивные ожидания человека при уста-
новлении межличностного контакта. Вторая 
шкала оценивает негативные ожидания при 
установлении контакта [4, с. 184-185].

«Аффилиация» (от англ. affiliation «сое-
динение, связь») — это стремление быть в 
обществе других людей, потребность человека 
в создании теплых, эмоционально значимых 
отношений с другими людьми. Стремление к 
сближению с людьми, дружба, любовь, обще-

ние — все это подпадает под понятие аффи-
лиация. Формирование данной потребности 
обусловлено характером взаимоотношений с 
родителями в раннем детстве, со сверстника-
ми и может нарушаться при провоцировании 
ситуаций, сопряженных с тревогой и неуве-
ренностью в себе и приводящих к возникно-
вению чувства одиночества, беспомощности. 
При этом общество других людей позволяет 
проверить избранный способ поведения и 
характер реакций на сложную и опасную об-
становку. В известной мере близость других 
приводит и к прямому снижению тревожно-
сти, смягчая последствия физиологического 
и психологического стресса. Блокирование 
аффилиации вызывает такие чувства, как 
одиночество, отчужденность, фрустрация. Г. 
Мюррей в 1938 году описывал мотив (потреб-
ность) аффилиации следующим образом: «За-
водить дружбу и испытывать привязанность. 
Радоваться другим людям и жить вместе с 
ними. Сотрудничать и общаться с ними. Лю-
бить. Присоединяться к группам».

Завязывание и поддержание отношений 
с другими людьми могут преследовать весь-
ма различные цели, такие, как «произвести 
впечатление», «властвовать над другими», 
«получить или оказывать помощь». Под 
аффилиацией (контактом, общением) подраз-
умевается определенный класс социальных 
взаимодействий, имеющих повседневный и в 
то же время фундаментальный характер. Со-
держание их заключается в общении с други-
ми людьми (в т.ч. с людьми незнакомыми или 
малознакомыми) и такое его поддержание, 
которое приносит удовлетворение, увлекает 
и обогащает обе стороны.

Степень, в которой это достигается, зави-
сит не только от стремящегося к аффилиации, 
но также и от его партнера. Человек, стремя-
щийся к аффилиации, должен добиться мно-
гого. Прежде всего, он должен дать понять о 
своем желании вступить в контакт, сообщив 
этому контакту привлекательность в глазах 
предполагаемого партнера. Он должен сде-
лать очевидным для партнера, что рассма-
тривает его как равного себе и предлагает 
ему отношения полностью взаимные, т.е. он 
не только «стремится к аффилиации», но и 
одновременно выступает партнером по аф-
филиации для соответствующей потребности 
человека, с которым он вступает в контакт [5, 
с. 131-134].

Наконец, человек, стремящийся к аффи-
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лиации, должен добиться определенного 
созвучия своих переживаний переживаниям 
партнера, что побуждало бы обе стороны к 
взаимодействию и ощущалось бы ими как не-
что приятное, приносящее удовлетворение и 
поддерживающее чувство собственной ценно-
сти. Цель аффилиации с точки зрения стремя-
щегося к ней можно было бы определить как 
поиск если и не любви со стороны партнера 
по аффилиации, то, по крайней мере, прия-
тия, желанности себя, дружеской поддержки 
и симпатии. Однако подобное определение 
подчеркивает в отношении аффилиации лишь 
одну ее сторону, а именно получение, и прене-
брегает другой, отдачей. Вот почему гораздо 
точнее определить цель мотива аффилиации 
как взаимную и доверительную связь, где каж-
дый из партнеров если и не любит другого, то 
относится к нему приязненно, принимает его, 
дружески поддерживает и симпатизирует ему. 
Для достижения и сохранения такого рода 
отношений существует много как вербальных, 
так и невербальных способов поведения; их 
можно наблюдать, в частности, при вступле-
нии в контакт с незнакомыми людьми. 

Характеристика ожидаемого успешного 
или неуспешного исхода действия аффилиа-
ции не исчерпывается одной только положи-
тельной или отрицательной привлекатель-
ностью определенной величины. Каждый из 
альтернативных результатов действия также 
заранее ожидается с некоторой определен-
ной вероятностью. Таким образом, каждый 
человек на основе своего прошлого опыта в 
сфере общения обладает обобщенными ожи-
даниями относительно того, удастся ли ему 
установить отношения аффилиации с незна-
комым человеком или нет, т.е. обобщенными 
ожиданиями аффилиации и отвержения.

Тесная связь между ожиданием и поведе-
нием не только выделяет мотив аффилиации 
среди прочих мотивов, подобных мотиву до-
стижения. Она оказывает также своеобразное 
обратное действие, приводящее к тесной кова-
риации ожидания и привлекательности аффи-
лиации в случаях, когда партнером выступает 
незнакомый человек: чем сильнее ожидание 
успеха, тем выше положительная привлека-
тельность, и наоборот, чем сильнее ожидание 
неуспеха, тем выше отрицательная привле-
кательность. Более детально цепь обратной 
связи можно представить себе следующим 
образом: ожидание оказывает влияние на ход 
действия, ход действия — на его результат, 

повторяющиеся успехи и неудачи формируют 
соответствующие ожидания, которые, в свою 
очередь, порождают различия в протекании 
действия, предопределяющие благоприятный 
или неблагоприятный результат аффилиации. 

Коммуникативные возможности и соци-
альное взаимодействие - неотъемлемая часть 
процессуально-деятельностной компетенции 
преподавателя. Опросник межличностных 
отношений В.С. Шутца (FIRO-b – опросник 
интерперсональной ориентации) позволяет 
[6, с. 68]: предопределить стратегию поведе-
ния человека в ситуациях межличностного 
взаимодействия, измерять индивидуальные 
интерперсональные характеристики, прояв-
ляющиеся в общении, предсказать характер 
общения и социального взаимодействия, 
оценить и прогнозировать межличностные 
отношения между конкретными людьми.

Рукавишников А.А. в 1992 году [7] предло-
жил собственную модификацию опросника, 
разложив поведение индивида в трех областях 
межличностных потребностей: включения (I), 
контроля (C) и аффекта (А).

Современный преподаватель высшей 
школы должен быть готов к постоянным 
изменениям, к совершенствованию предо-
ставления им образовательной услуги, то есть 
к постоянной модернизации курируемых им 
образовательных программ и созданию но-
вых с учетом характера запросов заказчика 
и потребителя. Для грамотного построения 
образовательной траектории у современного 
преподавателя должны быть развиты умения 
осуществлять рефлексию движения собствен-
ной личности [8].

На сегодняшний день популярным мето-
дом диагностики рефлексивности является 
методика, предложенная Карповым А.В. в 
2003 году. Она базируется на теоретическом 
материале, который конкретизирует общую 
трактовку рефлексивности, а также ряд иных 
существенных особенностей данного свойства 
[9]. 

Опросник «Контроль за действием», разра-
ботанный Ю. Кулем в 1991 году [10, с. 98-101], 
соответствует оригинальным представлениям 
о природе воли. Данный опросник приме-
няется для установления индивидуальных 
диспозиций — «Ориентации на действие» 
либо «Ориентации на состояние», которые 
выступают в роли устойчивых механизмов 
личностной саморегуляции.

Высокие оценки по каждой из шкал опро-
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сника «Контроль за действием» означают 
ориентацию субъекта на действие, низкие 
– ориентацию на состояние. При ориента-
ции на состояние больше выражен феномен 
алиенации (отчуждения, ощущения внутрен-
ней несвободы, отсутствия удовольствия от 
самого процесса активности, ограничение 
возможности произвольно индуцировать и 
прекращать действия, изменять и направлять, 
интуитивность и т.п.). Для успешной регу-
ляция действия необходимы полноценные 
репрезентации прошлого, актуального и 
будущего (потребного) состояний.

Алиенация – нарушение у субъекта способ-
ности формировать репрезентации собствен-
ных ожиданий и эмоциональных предпочте-
ний. Следствием этого является неспособность 
осознавать мотивационно-эмоциональные 
основы намерения, которое в данный момент 
субъект инициирует, реализует. Отсутствие 
эмоциональной поддержки намерения при-
водит к ощущению субъектом внутренней 
несвободы в плане выбора и действия: цель, 
которая стоит перед ним, кажется «не своей», 
«отчужденной», а действие, направленное на 
ее достижение, кажется побуждаемым извне, а 
не самим субъектом. Иными словами, человек 
не может «решить задачу на смысл» (А.Н. Ле-
онтьев) – зачем я это делаю [11, с. 183-184]. 
Неспособность осознать собственные эмо-
циональные предпочтения может привести к 
тому, что субъект не использует возможности 
для их реализации, может оказаться подвер-
женным влиянию предпочтений и ценностей, 
навязанных другими людьми [12, с. 15-16].

В последнем случае, приняв цели других 
(интроецировав), субъект переживает их «как 
чужие» для «Я» (информированная интроек-
ция). Эти цели подобны ментальным вирусам 
(при благоприятных условиях вырабатывают-
ся из нашей системы контроля). Существует 
и третий вид интроекции – если у индивида 
наблюдается хронический дефицит функ-
ций инициирования действия, поддержания 
устойчивости действия и преодоления пре-
пятствий для его осуществления. Собствен-
ный контроль оказывается ослабленным и, 
в силу этого, неспособным помечать чужие 
«цели-вирусы», принимая их как собствен-
ные. Действия при этом управляются чужими 
целями, что обостряет внутренний конфликт 
и снижает эффективность волевой регуляции 
[12, с. 18].

Представления о самоэффективности, 

заложенные в методику Дж. Маддукса и 
М. Шеера [13], предоставляют возможность 
получить не только информацию о самоо-
ценке личности и сведения о степени ее само-
реализации, но и создают определенный им-
пульс к саморазвитию. Тем самым методика 
позволяет операционализировать попытки 
личности достичь высоких результатов в 
предметной деятельности и межличностном 
общении. Перевод теста и его модификация 
осуществлены Л. Бояринцевой (1995) под 
руководством Р. Кричевского [14, с. 94]. Тест 
состоит из 23 утверждений, с каждым из ко-
торых испытуемый оценивает степень своего 
согласия по 11-балльной шкале.

Сформированность процессуально-дея-
тельностной компетенции у преподавателей 
следует определять по трех уровневой моде-
ли или компетентностно-уровневой шкале, 
учитывающей базисные характеристики 
компетенции:

-готовность осуществлять различные про-
фессиональные виды деятельности;

-знания (интеллектуально-коммуникатив-
ная основа компетенции);

-умения (поведенчески-деятельностная 
основа компетенции):

-отношение к процессу, контролю, реали-
зации и результату овладения компетенцией:

Высокий уровень ПДК – «автоматиза-
ция» педагогических навыков, готовность 
контролировать происходящее, творчески, 
оригинально, подходить к воспитательным, 
информационным, научным вопросам, бы-
стро и своевременно действовать в критиче-
ских ситуациях.

Базовый (средний, достаточный) уровень 
ПДК – оптимальный уровень, обеспечива-
ющий способность и готовность успешно 
ставить и достигать профессиональные цели, 
задачи.

Низкий уровень ПДК – субъект не обла-
дает необходимыми навыками, знаниями, 
умениями, не пытается их развивать, самосо-
вершенствоваться.

Автор статьи предлагает для оценки 
уровней сформированности отдельных ком-
понентов процессуально-деятельностной 
компетенции применять готовые интерпрета-
торы полученных баллов при использовании 
различных психодиагностических методик. 

Применение психодиагностических мето-
дик в комплексной оценке процессуально-де-
ятельностной компетенции будет способство-
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вать систематизации и осмыслению препода-
вателем собственного педагогического опыта 
[15], развитию профессионального сознания, 
раскрепощению творческого потенциала, го-

товности успешно использовать полученные 
знания и умения в педагогической работе с 
полным пониманием ее ценностей и смыслов.
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