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КРИТЕРИИ РАЗВИТИЯ                                                                     
ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА СПЕЦИАЛИСТОВ

Цыплакова С.А., Миронов А.Г., Захаров С.В.

Актуальность настоящей работы обусловлена потребностями в 
исследованиях критериев развития личностного потенциала специали-
стов в условиях современных тенденций развития профессионального 
образования. В процессе исследования авторами  определено, что лич-
ностный потенциал специалиста, обладающего сформированными об-
щепрофессиональными и профессиональными компетенциями состоит 
из ценностных ориентаций, психологических свойств личности, пси-
хологических и социальных особенностей, профессионально-значимых 
личностных качеств, трудового потенциала и творческой активности. 
Личностный потенциал предполагает способность не только к про-
фессиональным формам творчества, но и к социальным, потребность 
в которых в условиях глубоких политических и социально-экономических 
преобразований в нашем обществе становится все более очевидной. 
Определено, что современные тенденции развития профессионального 
образования предопределяют создание нового стереотипа личности 
специалиста, умеющего уметь мысленно опережать реальные произ-
водственные ситуации, анализировать их и принимать своевременные 
компетентные, профессиональные зрелые решения.
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CRITERIA FOR DEVELOPMENT OF THE PERSONAL                    
POTENTIAL OF SPECIALISTS

Tsyplakova S.A., Mironov A.G., Zakharov S.V.

In the process of research, the authors found that the personal po-
tential of a specialist with well-formed professional and professional 



— 141 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2018, Volume 9, Number 3 • http://ej.soc-journal.ru

competences, consisting of value orientations, psychological properties 
of the individual, psychological and social characteristics, profession-
ally significant personal qualities, labor potential and creative activity. 
Personal potential implies the ability not only to professional forms, but 
also to social ones, but in those cases when they become more and more 
obvious. It is determined that modern trends in the development of voca-
tional education, skills, abilities, abilities, abilities, abilities and skills.

Keywords: professional education; personal potential; work activity; 
professional activity.

Введение
Личностный потенциал специалиста, обладающего сформиро-

ванными общепрофессиональными и профессиональными компе-
тенциями состоит из ценностных ориентаций, психологических 
свойств личности, психологических и социальных особенностей, 
профессионально-значимых личностных качеств, трудового потен-
циала и творческой активности.

Мотивационное ядро личности профессионала является систе-
мообразующим фактором развития личностного потенциала, опре-
деляя роль в квалифицированной профессиональной деятельности, 
и является продуктом этой деятельности. 

Мотивационно-целевая сфера профессиональной деятельности 
включает в себя следующие составные элементы:

− призвание;
− намерения;
− потребность в профессиональном труде;
− профессиональная направленность;
− профессиональные притязания;
− осознанное отношение к труду.

Цель статьи
Исследование критериев развития личностного потенциала спе-

циалистов как способности не только к профес сиональным формам 
творчества, но и к социальным, потребность в которых в условиях 
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глубоких политических и социально-экономических преобразова-
ний в нашем обществе становится все более очевидной. 

Описание исследования
Социально-профессиональная ориентация выпускников выс-

ших учебных заведений, как будущих специалистов в своей про-
фессиональной деятельности, высту пает как феномен сознания, 
предрасположенности личности к за нятию определенного места 
в обществе. 

Как критерий предпочтения социального положения считает ся вы-
бор направлению подготовки. Кроме того, социальная ориентирован-
ность выражается в оценке не только возможных перспектив 
избранной профессиональной деятельности личности и достигае-
мой посредством ее социального положения, но и образования. Та-
ким образом, ценности образования и профессии составляют один 
из важнейших показателей, по которому можно судить о социаль-
ной ориентированности личности.

Рассмотрим более подробно основные компоненты личностного 
потенциала специалиста.

Система социально-психологических особенностей личности 
включает понятие индивидуальности.

По определению В.С. Мерлина, индивидуальность – это единич-
ность, неповторимость, уникальность, специфичность человека при 
сопоставлении его с другими людьми; это сложное многоуровне-
вое образование, все элементы которого, взаимодействуя, образуют 
единое целое – интегральную индивидуальность.

В структуре человеческой индивидуальности можно выделить 
темперамент – сферу личности, обнаруживающуюся в инстинктах, 
рефлекторных и эмоциональных реакциях человека, психическую 
активность, как тенденцию личности к самовыражению, эффектив-
ному освоению и преобразованию действительности, эмоциональ-
ность, как обширный комплекс свойств и качеств, характеризующих 
особенности возникновения, протекания и прекращения различных 
чувств, аффектов и настроений. Данный комплекс качеств отражает 
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наследственные качества личности, являющиеся постоянными, неиз-
менными и мало податливыми к воздействиям воспитания и среды.

Важнейшим компонентом (характеристикой) личностного потен-
циала специалиста является активность в производственном процессе.

Активность, как личностное образование, вы ражает особое со-
стояние человека и его отношение к деятельности, ее уровень и 
характер. Это устойчивая готовность и способность изменять окру-
жающую действительность в соответствии с собст венными потреб-
ностями и целями.

Трудовая активность – наиболее общее выражение качествен ной 
стороны, оценки трудовой деятельности специалиста. Сущ ность 
трудовой активности – в единстве побудительных мотивов лично-
сти и ее деятельности. Выделяется три аспекта проявления актив-
ности человека в труде.

Первый аспект связан с функционированием человека в тех-
нологическом процессе производства. Он характеризует труд как 
функциональную деятельность, ее результативность обеспечивает-
ся интенсивностью, слаженностью исполнения производственных 
операций. В личностной структуре работника эти характеристики 
трудовой деятельности сопряжены с его способностями выполнят 
работу определенной квалификации.

Второй аспект связан с функционированием человека в с теме 
производственных отношений. Здесь проявляется степень согласо-
вания общественных и личных интересов, уровень оптимальности 
в развитии отношений товарищеской взаимопомощи. В процессе 
трудовой деятельности этот аспект находит отражение в стоянии 
исполнительской дисциплины.

Третий аспект связан с особенностями функционирования регу-
лятивного механизма деятельности. Этом механизм сопряжен с лич-
ностным развитием специалиста, со степенью индивидуализации 
его общественной сущности. Данный аспект активности характе-
ризуется соотношением мотивов труда, степенью осознания и на-
правленностью объективных потребностей и интересов. Трудовая 
активность работника в этом случае формируется не только в про-
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цессе производства, но и в сферах досуга, семьи, общественно-по-
литической деятельности и т.п.

Главным критерием активности является уровень развития де-
ятельности работника как свободной социальной деятельности. В 
сфере производства деятельность человека становится свободной 
по мере исключения его из технологического процесса и превра-
щения деятельности в активную, которая требует от работника мо-
билизации и развития его личных способностей.

Факторы, определяющие активность работника в труде, заключены 
не столько в производительных силах, сколько в производственных 
отношениях, т.е. в социально-экономических формах организации 
труда. Главные стимулы деятельности человека, ос новные причи-
ны, определяющие его активность в развитии произ водительных 
сил, надо искать в отношениях его к другим людям, к обществу.

При прогнозировании развития трудовой активности необхо-
димо обращать внимание на стимулы активности, заключенные в 
процессе труда, которые создают условия для непрерывной актуали-
зации накопленного у специалиста личностного потенциала. Стиму-
лы активности дифференцируются на две группы. Это, во-первых, 
стимулирование за счет совершенствования объективного процес-
са развития производительных сил (техническое перевооружение, 
реконструкция, замена ручного труда и т.д.), объективно отража-
ющегося в повышении содержательности труда, его разнообра-
зия, снижения доли неквалифицированного труда. Другой важный 
стимул трудовой активности – процесс совершенствования произ-
водственных отношений, при котором работники превращаются в 
субъект этих отношений.

В условиях комплексной автоматизации и механизации произ-
водства результативность труда зависит не столько от физических 
усилий, сколько от интеллектуальных, умений обеспечить беспе-
ребойную слаженную работу автоматических линий, от умения 
включиться в коллективный труд, осуществлять определенные 
управленческие функции. Таким образом, возникает потребность 
в социальных способностях специалиста.
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Творческая активность как высшая форма трудовой активности 
свя зывается с качественными изменениями трудовой деятельности 
и характери зующую степень раскрытия универсальных сущност-
ных сил человека

Творческая активность – это средство целостной личности, дня 
которой труд имеет самостоятельную ценность..

Творческий интеллектуальный уровень – это относительно 
устойчивая структура умственных способностей. Сущностными 
характеристиками твор ческого интеллектуального потенциала 
является умение мыслить диалектически, что предполагает сти-
хийный, операционный, эвристический и диалектико-эвристиче-
ский уровни.

Стихийный уровень определяется неумением выделения и ис-
пользования приемов умственной интеллектуальной деятельности, 
регуляция которой осуществляется без рефлексии в сознании.

Операционный уровень определяется умением осознанно приме-
нять приемы логического мышле ния при решении задач различного 
уровня сложности. Владение этими приемами определяет логиче-
скую культуру специалиста и выступает обязательной ступенью в 
развитии операционной структуры творческого мышления.

Эвристический уровень определяется последовательностью 
организации поискового процесса, владением не только формаль-
но-логическими операциями мышления, но и применением их со-
вокупности как стратегии поиска решения задач. 

Диалектико-эвристический уровень происходит через осознанное 
применение диалектического мышления. Диалектика учит мыслить 
гибкими, развивающими понятиями, позволяет понять сложные яв-
ления в их внутренних и внешних связях, в постоянном развитии.

Диалектический метод познания сводится к осознанному при-
менению приемов диалектического мышления:

– широкая ориентация в содержании проблемы;
– всесторонне изучение объекта, предмета;
– варьирование признаками предмета, объекта в целях выявле-

ния наиболее сущностных из них;
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– определение взаимосвязи различных сторон и свойств в пред-
мете.

Исследование показало, что основными проблемами в развитии 
творческого мышления будущего специалиста являются:

– низкий уровень обобщения знаний;
– незнание логических приемов мышления;
– незнание общей логики научного поиска;
– незнание путей, способов и стратегий решения эвристических 

задач.
В творческую профессиональную деятельность рабочего, спе-

циалиста входят:
1. Изобретательность – умение выдумать, генерировать новые 

полезные идеи.
2. Умение проводить анализ.
3. Технические знания.
4. Широкая специализация.
5. Математические знания.
6. Умение принимать решения в нестандартных ситуациях.
7. Знание новых технологий организации производства.
8. Умение анализировать информацию о полученных результатах.
Выделяется четыре основных этапа в структуре творчества:
1. Осознание, постановка, формулирование проблемы, выяв-

ление основополагающих противоречий, выражающих ее 
сущ ность.

2. Нахождение принципа решения проблемы, задачи, форми-
рование опорной гипотезы, идеи, замысла.

3. Обоснование и развитие найденного решения, его теорети-
ческая, конструкторская и технологическая разработка.

4. Собственно практическая проверка гипотезы, реализация про-
екта, изобретения, его представление.

Таким образом, интеллектуальность специалиста имеет прямое 
отношение к показателю его творческой активности, однако не ме-
нее значимую роль при этом играют интеллектуальные умения. К 
ним можно отнести:
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– способности к синтезу нового, к генерации идей и использо-
ванию нестандартных способов деятельности;

– высокий уровень базовых знаний, их системность, высокий 
уровень обобщения, отвечающий требованиям образованно-
сти, вы сокой культуры, профессиональной компетенции,

– способность переноса знаний и способов действий в новые 
нестандартные ситуации, в сферу творческой профессиональ-
ной деятельности.

В творческом интеллектуальном потенциале одной из существен-
ных ха рактеристик является способность к рефлексии, регуляции 
своего мыслительного процесса.

Человек должен уметь в процессе поиска осуществлять рефлек-
сивную регуляцию мыслительной деятельности, выполнять функ-
ции проектирования, конструирования, самоанализа, самоконтроля 
своих действий.

Критерии рефлексивной активности – высокая степень осознан-
ности умственной деятельности, адекватная самооценка, осознание 
средств решения, широкое применение аналитико-синтетической 
деятельности, различных эвристических приемов, произвольная 
концентрация и переключение внимания, произволь ное преодо-
ление трудностей, возникающих в производственной сфере и др.

Результат
Таким образом, исследование критериев развития личностного 

потенциала специалистов позволяет говорить о том, что современные 
тенденции развития профессионального образования предопреде-
ляют создание нового стереотипа личности специалиста, умеющего 
уметь мысленно опережать реальные производственные ситуации, 
анализировать их и принимать своевременные компетентные, про-
фессиональные зрелые решения.
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