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Введение. В  данной статье рассматриваются особенности взаимосвязи 
компонента «общительность» социально-психологической компетентности 
и  индивидуального стиля саморегуляции у  студентов-психологов разного 
уровня образования. 

Материалы и методы. Представленная проблема раскрывается посредством 
проведения корреляционного анализа. Для изучения компонентов соци-
ально-психологической компетентности у  студентов-психологов использо-
вали тест для диагностики коммуникативной социальной компетентности 
(КСК); для исследования компонентов саморегуляции были использованы: 
опросник «Стиль саморегуляции поведения» (Моросанова В. И.), тест-о-
просник Зверькова А. В. и  Эйдмана Е. В. «Исследование волевой саморе-
гуляции». Результаты исследования: Выявлены различия во  взаимосвязи 
общительности и  компонентов индивидуального стиля саморегуляции 
студентов-психологов, обучающихся на  специалитете и  в  бакалавриате. 
Заключение: у  студентов-психологов, обучающихся на  специалитете вы-
явлены взаимосвязь общительности с саморегуляцией и ее структурными 
компонентами, такими как планирование, моделирование, оценивание 
результатов и волевой настойчивостью. Данных взаимосвязей в структурах 
социально-психологической компетентности и  индивидуального стиля са-
морегуляции у студентов-психологов, обучающихся в бакалавриате не об-
наружено.
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Введение

Согласно федеральных государственных образо-
вательных стандартов высшего образования для 
работников психологических специальностей, од-

ной из задач является развитие общекультурных и про-
фессиональных компетенций, которые способствуют 

быстрой адаптации к  изменяющимся условиям и  высо-
кой эффективности в профессиональной деятельности. 
Как мы писали ранее, «под компетенциями понимают 
не  только способность применять для успешной дея-
тельности полученные знания и  умения, но  и  личност-
ные свойства, которые являются профессионально важ-
ными качествами» [4, с. 293].

SPECIFICITY OF INTERRELATION 
OF COMPONENT “SOCIABILITY” 
OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL 
COMPETENCE AND INDIVIDUAL STYLE 
OF SELF-REGULATION AT STUDENTS-
PSYCHOLOGISTS OF DIFFERENT LEVEL 
OF EDUCATION

N. Babintseva 

Introduction: this article discusses the features of the relationship 
between the component “sociability” of socio-psychological 
competence and individual style of self-regulation in psychology 
students of different levels of education. Materials and methods: 
the Presented problem is revealed by means of correlation analysis. 
To study the components of socio-psychological competence in 
psychology students used a test for the diagnosis of communicative 
social competence (KSK); to study the components of self-regulation 
were used: questionnaire “ Style of self-regulation of behavior 
“(Morosanova V. I.), test questionnaire Zverkova A. V. and Eidman E. V. 
“Study of volitional self-regulation”. Results of the study: differences In 
the relationship of sociability and components of the individual style 
of self-regulation of psychology students studying in the specialty and 
undergraduate. Conclusion: the relationship of sociability with self-
regulation and its structural components, such as planning, modeling, 
evaluation of results and strong-willed perseverance, was revealed in 
psychology students studying at the specialty. These relationships in 
the structures of socio-psychological competence and individual style 
of self-regulation in psychology students studying in the bachelor’s 
degree were not found.

Keywords: socio-psychological competence, individual style of 
self-regulation, sociability, psychological activity of a psychologist, 
professionally important qualities of psychologists.
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Профессионально важные качества, которые явля-
ются личностными особенностями играют важнейшую 
роль в  формировании личности профессионала. Их 
развитие необходимо для наиболее эффективной про-
фессиональной деятельности, т. к. они оказывают значи-
тельное влияние на  успешность, надежность и  другие 
объективные показатели профессиональной деятельно-
сти [17, 27].

Профессиональная деятельность психолога, пишет 
А. С. Сиротюк, — «это общественно значимая трудо-
вая деятельность психолога, владеющего комплексом 
профессиональных компетенций, приобретенных в  ре-
зультате специальной подготовки, и  имеющего соот-
ветствующие специфике деятельности профессиональ-
но-важные качества, что обусловливает результативное 
выполнение профессиональных задач и  дает возмож-
ность получать необходимые средства не  только для 
существования, но и для развития профессионального, 
творческого и интеллектуального потенциала специали-
ста» [28, с. 21].

Личности профессионала психолога и  его профес-
сионально важным качествам посвящено множество 
работ [1, 2, 7, 14, 19, 22, 23, 27]. Основными ПВК психо-
лога, кроме высокого общего и социального интеллекта, 
общих и  специальных знаний, требований к  письмен-
ной и  устной речи являются: хорошая память, богатое 
воображение и интуиция, целостность и гибкость мыш-
ления, творческий склад ума, наблюдательность, об-
щительность, открытость, непринужденность, умение 
устанавливать контакты, эмпатия, отзывчивость, добро-
желательность, умение проявлять интерес к людям, вы-
зывать доверие и найти подход к людям, умение слушать 
и  слышать, понимать постороннего человека, его вну-
тренний мир, терпимость к  отличным от  собственных 
взглядам и суждениям, ответственность, готовность по-
мочь, эмоциональная стабильность, уравновешенность, 
терпимость к фрустрации и неопределенности, умение 
контролировать свое поведение (т. е. сохранять самоо-
бладание в процессе общения), способность к самоана-
лизу, рефлексии, к анализу своего поведения, готовность 
к нестандартным ситуациям (т. е. способность сохранять 
спокойствие и  рациональность мышления), умение 
разрабатывать планы и  отслеживать результаты своей 
деятельности. Многие из  вышеперечисленных профес-
сиональных качеств психолога являются структурными 
компонентами социально-психологической компетент-
ности и индивидуального стиля саморегуляции.

Изучением социально-психологической компетент-
ности занималось множество исследователей (Ю. М. Жу-
ков, Ю. Н. Емельянов, Г. А. Ковалев, Л. А. Петровская, 
А. Н. Сухов и  др.) [9, 10, 25, 30]. Индивидуальный стиль 
саморегуляции изучали такие авторы как О. А. Коноп-

кин, В. И. Моросанова, А. К. Осницкий и  др. [16, 21, 24]. 
В  процессе изучения современными исследователями 
феномена индивидуальной саморегуляции выявилась 
его связь со свойствами темперамента человека [15, 21], 
с  базовыми эмоциями [21], с  различными чертами ха-
рактера, [3, 6, 8, 11, 12, 21, 26], с  мотивами достижения 
успеха и избегания неудач [6], различной деятельностью 
человека, такой как спортивная [29], профессиональная 
[12, 18, 24, 31] и  учебная [20]. Социально-психологиче-
ская компетентность и  индивидуальный стиль саморе-
гуляции являются достаточно изученными направле-
ниями в  психологии, но  развиваются они независимо 
друг от друга. Малоизученным и достаточно актуальным 
на  сегодняшний день направлением исследования яв-
ляется изучение влияния социально-психологической 
компетентности на  формирование профессиональной 
деятельности во взаимосвязи с индивидуальным стилем 
саморегуляции. Нами ранее уже изучалась взаимосвязь 
различных компонентов социально-психологической 
компетентности и  индивидуального стиля саморегуля-
ции [4] у студентов-психологов, обучающихся на разных 
уровнях образования. В данных работах были описаны 
взаимосвязи таких компонентов социально-психологи-
ческой компетентности саморегуляции как «самокон-
троль», «эмоциональная устойчивость», «склонность 
к  асоциальному поведению» с  различными функцио-
нальными компонентами индивидуального стиля само-
регуляции.

Поскольку Карпов А. В. говорит о  том, что большая 
роль в  организации профессиональной деятельности 
принадлежит коммуникативным процессам, что связано 
с самой организацией многих видов профессиональной 
деятельности — их субъект-субъектным характером, 
предполагающим необходимость постоянных контактов 
между работниками, а  профессия психолога относится 
к таким видам. Так же автор говорит, что общение и де-
ятельность являются двумя основными равномощными 
понятиями, характеризующими трудовую активность че-
ловека [13]. Поэтому можно говорить о  том, что одним 
из основных структурных компонентов социально-пси-
хологической компетентности является «общитель-
ность».

Учитывая рассмотренные характеристики личности 
профессионала, которые входят в состав социально-пси-
хологической компетентности и  функциональные 
компоненты индивидуального стиля саморегуляции, 
на  наш взгляд, можно проследить их связи у  будущих 
психологов. Мы предполагаем, что «общительность», 
как компонент социально-психологической компетент-
ности может быть взаимосвязан с  общим уровнем са-
морегуляции, «оцениванием результатов» и регулятор-
ной «гибкостью», а  также самостоятельностью. Так как 
эффективное взаимодействие с окружающими людьми, 
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выстраивание отношений с  клиентами в  профессио-
нальной деятельности требует высокой саморегуляции 
своего поведения, адекватности в  оценивании резуль-
татов своей деятельности, самостоятельности в  при-
нятии решений, а  также предполагает пластичность 
всех регуляторных процессов при возникновении не-
предвиденных обстоятельств, возникших при общении 
с другими людьми.

Также, учитывая тот факт, что у специалистов и бака-
лавров (согласно ФГОС ВО для специалистов и  для ба-
калавров) готовят к  одинаковым видам деятельности, 
но с различной постановкой задач, возможны различия 
во  взаимосвязях «общительности» и  компонентов ин-
дивидуального стиля саморегуляции. Поэтому можно 
предположить, что существуют различия в  структурах 
взаимосвязи общительности и  компонентов индивиду-
ального стиля саморегуляции студентов-психологов, об-
учающихся на специалитете и в бакалавриате.

Цель нашего исследования — выявить особенно-
сти взаимосвязи компонента «общительность» соци-
ально-психологической компетентности и  индивиду-

ального стиля саморегуляции у  студентов-психологов, 
обучающихся на специалитете и бакалавриате.

Материалы и методы

В ходе исследования были использованы следующие 
психодиагностические методики: тест для диагностики 
коммуникативной социальной компетентности (КСК); 
опросник «Стиль саморегуляции поведения» (Мороса-
нова В. И.); тест-опросник Зверькова А. В. и Эйдмана Е. В. 
«Исследование волевой саморегуляции». Для выявле-
ния многоуровневых статистически значимых связей 
между компонентом «Общительность» социально-пси-
хологической компетентности и  компонентами инди-
видуального стиля саморегуляции личности студентов 
разных выборок, мы использовали корреляционный 
анализ. Полученные результаты были обработаны с ис-
пользованием системы для статистического анализа 
данных Statistica 6.0.

В исследовании приняли участие студенты-психоло-
ги факультета психологии Иркутского государственного 
университета: 1–5 курсов, обучающихся на специалитете 

Таблица 1. Корреляционные связи компонента «общительность» социально-психологической 
компетентности и индивидуального стиля саморегуляции

А Общительность
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
спец бак спец бак спец бак спец бак спец

Пл 0,22 0,06 0,08 0,18 0,25 0,26 0,08 0,14 0,49
Мд 0,11 0,13 0,27 0,33 0,22 0,13 0,41 0,15 0,53
Пр 0,22 0,12 0,3 0,1 0,24 0,12 -0,07 0,1 0,27
Ор 0,3 -0,01 0,16 0,05 0,23 0,14 -0,02 -0,04 0,33
Г 0,62 0,31 0,35 0,17 0,08 0,31 0,38 0,04 0,16
См -0,25 -0,12 0,04 0,04 -0,06 -0,12 -0,13 0,07 -0,14
ОУР 0,04 0,17 0,28 0,31 0,41 0,30 0,42 0,17 0,47
Вс 0,22 0,22 0,08 0,22 0,25 0,22 0,08 0,22 0,47
Сб 0,22 0,262 0,3 0,22 0,24 0,22 -0,07 0,22 0,27
Нст 0,06 0,07 0,27 0,06 0,02 0,06 0,11 0,06 0,53

Примечание: Пл– планирование, Мд- моделирование, Пр — программирование, Ор — оценивание 
результатов, Г- гибкость, См– самостоятельность, ОУР — общий уровень саморегуляции, ВС — волевая 

саморегуляция, Сб — самообладание, Нст — настойчивость

специалисты
р<0,001 р<0,01 р<0,05
0,51 0,4 0,32

бакалавры
р<0 ,001 р<0,01 р<0,05

1, 2 курс 0,57 0,43 0,34
3, 4 курс 0,54 0,42 0,33
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и 1–4 курсов, обучающихся на бакалавриате. Общая вы-
борка составила 344 человека.

Результаты исследования

С  целью изучения взаимосвязи «общительности» 
с  различными компонентами индивидуального стиля 
саморегуляции мы использовали корреляционный ана-
лиз. Результаты корреляционного анализа представле-
ны в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что на специалитете на 1 и 2 кур-
сах обнаружена взаимосвязь «общительности» (А) с ре-
гуляторной гибкостью (Г). На 3 курсе появляется и сохра-
няется до 5 курса прямая взаимосвязь «общительности» 
(А) и общего уровня саморегуляции (ОУР) (р<0,01). На 4 
курсе появляется взаимосвязь «общительности» (А) 
с моделированием (Мд) (р<0,01), которая усиливается к 5 
курсу (р<0,001). На 5 курсе специалитета появляется вза-
имосвязь «общительности» с  волевой саморегуляцией 
(ВС) (р<0,01) и волевой настойчивостью (Нст) (р<0,001), 
а  также планированием (Пл) и  оцениванием результа-
тов своей деятельности и  поведения (Ор). В  структуре 
взаимосвязей на бакалавриате связей «общительности» 
с компонентами индивидуального стиля саморегуляции 
не обнаружена.

Наличие вышеперечисленных взаимосвязей у  сту-
дентов-психологов, обучающихся на специалитете мож-
но объяснить тем, что за  время обучения в  вузе у  них 
развивается общительность. Данная личностная харак-
теристика у  студентов-психологов специалистов фор-
мируется к 3 курсу, и ее развитие происходит до конца 
обучения. Такие студенты-психологи к  концу обучения 
на  специалитете показывают следующие личные каче-
ства: они становятся более открытыми, легко общаются, 
у них есть появляется желание сотрудничать, проявлять 
внимательность к  другим. Могут строить и  поддержи-
вать межличностные отношения, формировать разно-
образные связи в  общении, находить соответствующие 
способы поведения в  различных ситуациях, связанных 
с  общением, быстро менять способ поведения в  не-
предвиденных ситуациях, подстраиваться под новые 
обстоятельства и новым партнерам общения, оказывать 
влияние на  других людей во  взаимодействии с  ними. 
Умеют справляться со  своим эмоциональным состоя-
нием в  процессе общения с  окружающими, выступают 
медиаторами в  межличностных отношениях. Отмеча-
ется высокая потребность в  общении. Развитие компо-
нентов социально-психологической компетентности, 
в том числе и «общительности» мы рассматривали ранее 
[5]. Отсутствие таких взаимосвязей у бакалавров можно 
объяснить тем, что «общительность как компонент соци-
ально-психологической компетентности за  время обу-
чения в вузе не развивается» [5, с. 146].

Развитие «общительности» как компонента соци-
ально-психологической компетентности можно связать 
с  особенностями учебных программ, реализуемых для 
студентов-психологов, обучающихся на  специалитете. 
Так как согласно ФГОС ВО для специалистов и  бакалав-
ров предусмотрены различные требования к  результа-
там освоению программ у  специалистов и  бакалавров: 
область и  объекты профессиональной деятельности; 
виды профессиональной деятельности; профессиональ-
ные задачи, которые должен выполнять выпускник и со-
ответственно компетенции, которые будут сформиро-
ваны в  результате освоения программ. Так во  ФГОС ВО 
психологов-специалистов кроме общеобразовательных 
компетенций, которые направлены на  развитие общи-
тельности также включены и профессиональные компе-
тенции. Во ФГОС ВО психологов-бакалавров содержатся 
только общеобразовательные компетентности, направ-
ленные на  развитие общительности. Поэтому согласно 
плану учебных занятий для специалистов, предусмотре-
ны также специальные учебные дисциплины («Методы 
психологического воздействия», «Психология общения 
и  переговоров», «Психология конфликта», «Социаль-
но-психологические технологии разрешения конфлик-
тов в  служебной деятельности»), которые включают 
в себя практические и тренинговые занятия, способству-
ющие развитию такого личностного качества как общи-
тельность. Учебные программы студентов, осваивающих 
программу бакалавриата, содержат в  основном общие, 
базовые предметы, недостаточно практических курсов, 
тренингов, которые способствовали бы по развитию та-
кого личностного профессионального качества психоло-
га, как общительность. Смеем предположить, что это свя-
зано с  недостаточностью общего количества времени, 
отведенного на обучение.

Поскольку взаимосвязь «общительности» с вышепе-
речисленными компонентами саморегуляции прямая, 
то это говорит о том, что, чем выше уровень саморегу-
ляции и ее компонентов, тем выше уровень «общитель-
ности». Так, студенты-психологи со  сформированной 
системой саморегуляции произвольной активности 
человека, умеющие выделять значимые условия дости-
жения целей, с  высоким уровнем произвольного кон-
троля эмоциональных реакций и  состояний являются 
открытыми и легкими в общении, легко идут на контакт 
и  выстраивают взаимоотношения. Это положительно 
влияет на  успешность в  таких видах деятельности, как 
практическая, организационно-управленческая и педа-
гогическая.

Заключение

За время обучения в вузе у студентов-психологов, об-
учающихся на  специалитете «общительность» как ком-
понент социально-психологической компетентности 
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развивается, у бакалавров развития такого компонента 
не наблюдается. В связи с чем в структуре взаимосвязей 
социально-психологической компетентности и индиви-
дуального стиля саморегуляции у студентов-психологов 
специалитете появляются взаимосвязи общительности 
с  саморегуляцией и  ее структурными компонентами, 

такими как планирование, моделирование, оценива-
ние результатов и  волевой настойчивостью. Чего нет 
в  структурах взаимосвязей социально-психологиче-
ской компетентности и индивидуального стиля саморе-
гуляции у  студентов-психологов, обучающихся в  бака-
лавриате.
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