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Каждый человек обладает потенциалом двигаться в 
естественном положительном направлении. 

Каждому педагогу присущи чувство собственной 
ценности,  достоинства и способность направлять 

свою жизнь  и двигаться в направлении  самоактуализации, 
личностного и профессионального роста. 

В.Э. Пахальян 
 

Система Российского образования на современном этапе развития общества 

претерпевает существенные изменения, связанные со сменой модели культурно-

исторического развития. Но какие бы реформы не проходили в системе образования, 

в итоге они, так или иначе, замыкаются на конкретном исполнителе – педагоге. 

Именно педагог является основной фигурой при реализации на практике основных 

нововведений. И для успешного введения в практику различных инноваций, для 

реализации в новых условиях, поставленных перед ним задач педагог должен 

обладать необходимым уровнем  профессиональной компетентности и 

профессионализма. 

Под профессионализмом понимается особое свойство людей систематически, 

эффективно и надежно выполнять сложную деятельность в самых разнообразных 

условиях. В понятии «профессионализм» отражается такая степень овладения 

человеком психологической структурой профессиональной деятельности, которая 

соответствует существующим в обществе стандартам и объективным требованиям. 

Для приобретения профессионализма необходимы соответствующие способности, 

желание и характер, готовность постоянно учиться и совершенствовать свое 

мастерство. Понятие профессионализма не ограничивается характеристиками 

высококвалифицированного труда; это и особое мировоззрение человека. 

Необходимой составляющей профессионализма человека является 

профессиональная компетентность. Вопросы профессиональной компетентности 

рассматриваются в работах как отечественных, так и зарубежных ученых. 

Современные подходы и трактовки профессиональной компетентности весьма 

различны. На сегодняшний день в зарубежной литературе существуют определения 

профессиональной компетентности как «углубленного знания», «состояния 



адекватного выполнения задачи», «способности к актуальному выполнению 

деятельности».  

Проблема профкомпетентности активно изучается и отечественными 

учеными. Пугачев рассматривает профессиональную компетентность как 

характеристику качества подготовки специалиста, потенциала эффективности 

трудовой деятельности.  

А.С. Белкин считает: «В педагогическом плане компетенция – совокупность 

профессиональных полномочий, функций, создающих необходимые условия для 

эффективной деятельности в образовательном пространстве».  

В.В. Нестеров считает: «Компетенция применительно к профессиональному 

образованию – способность применять знания, умения и практический опыт для 

успешной трудовой деятельности». 

Профессиональная компетентность педагога – это многофакторное 

явление, включающее в себя систему теоретических знаний педагога и способов их 

применения в конкретных педагогических ситуациях, ценностные ориентации 

педагога, а также интегративные показатели его культуры (речь, стиль общения, 

отношение к себе и своей деятельности, к смежным областям знания и др.). 

В литературе существует много различных авторских позиций по поводу 

структуры профессиональной компетентности педагога. 

Согласно исследованиям Дж. Равена (англ.психолог), компетентность 

характеризует единство когнитивного, эмоционального и волевого аспектов 

деятельности:  

Основу компетентности составляют знания как ее когнитивный компонент.  

П. Вейлл считает «Быть компетентным – значит знать, когда и как 

действовать». Знания становятся для педагога ориентиром в разнообразных 

педагогических и жизненных ситуациях, основой адаптации в профессиональной 

среде, базой для самообучения и профессионально-личностного саморазвития.  

Эмоциональный компонент  активизирует профессиональный потенциал 

педагога. Это побудитель активности педагога.  Сюда же включено и понятие 

эмпатии (сопереживание), понимание другого в процессе решения реальных задач 

профессиональной деятельности. 



Волевой компонент:  

 

1. сознательная саморегуляция   своей деятельности и поведения, концентрация 

усилий  для ее осуществления;  

2. побуждает педагога  к одним действиям и сдерживает другие (при этом педагог 

преодолевает себя и свои импульсивные желания) Подавление чувства 

непринятия понимающее взаимодействие педагога с воспитанником, признание 

его права на отличие (толерантность); 

3. повышает  устойчивость педагога к стрессам; 

4. наличие исполнительских качеств: стабильность результатов, доведение всякого 

дела до конца, аккуратность, дисциплинированность, ответственность, 

профессионализм, грамотность, знание предмета занятий. 

Введенский В.Н. (доктор пед. наук) выделяет  коммуникативную, 

информационную, регулятивную и интеллектуально-педагогическую 

компетентности, причём последняя является базовой для остальных. 

 

Коммуникативная компетентность:  

• эмоциональная устойчивость (связана с адаптивностью);  

• экстраверсия;  

• способность конструировать прямую и обратную связь;  

• речевые умения;  

• умение слушать; 

• умение награждать;  

• деликатность, умение делать коммуникацию «гладкой». 

 

Информационная компетентность включает знания: 

• о себе;  

• об обучающихся и их родителях;  

• об опыте работы других педагогов. 

 



Регулятивная компетентность  предполагает умение управлять собственным 

поведением и включает:  

• планирование;  

• мобилизацию и устойчивую активность; 

• оценку результатов деятельности;  

• рефлексию. 

 

Интеллектуально-педагогическая компетенция: 

 комплекс умений по анализу, синтезу, сравнению, абстрагированию, 

обобщению, конкретизации, как качества интеллекта: аналогия, фантазия, гибкость 

и критичность мышления.   

В соответствии с определением понятия «профессиональная компетентность» 

оценивание уровня профессиональной компетентности педагогических работников 

предлагается осуществлять с использованием трех критериев: 

1. Владение современными педагогическими технологиями и их применение в 

профессиональной деятельности. 

2. Готовность решать профессиональные предметные задачи. 

3. Способность контролировать свою деятельность в соответствии с принятыми 

правилами и нормами. 

В качестве одной из важнейших составляющих профкомпетентности является 

способность самостоятельно приобретать новые знания и умения, а также 

использовать их в практической деятельности. Сегодня общество испытывает 

самые глубокие и стремительные перемены за всю свою историю. На смену 

прежнему стилю жизни, когда одного образования хватало на всю жизнь, приходит 

новый жизненный стандарт: «ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ, ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ 

ВСЮ ЖИЗНЬ…». Одним из показателей профессиональной компетентности 

воспитателя является его способность к самообразованию, которое проявляется в 

неудовлетворенности, осознании несовершенства настоящего положения 

образовательного процесса и стремлении к росту, самосовершенствованию.  

 

 



Воспитатель 21 века – это: 

• гармонично развитая, внутренне богатая личность, стремящаяся к духовному, 

профессиональному, общекультурному и физическому совершенству; 

• умеющий отбирать наиболее эффективные приемы, средства и технологии 

обучения и воспитания для реализации поставленных задач;  

• умеющий организовать рефлексивную деятельность;  

• обладающий высокой степенью профессиональной компетентности, педагог 

должен постоянно совершенствовать свои знания и умения, заниматься 

самообразованием, обладать многогранностью интересов.  

Современная система образования требует от воспитателя постоянного 

совершенствования знаний. Знания можно получать разными способами. На 

сегодняшний день педагогам предлагается огромный спектр услуг повышения 

квалификации: в учебных заведениях - очное обучение, очно-заочное обучение, 

заочное обучение, на курсах повышения квалификации, семинары и т.д.  

Но, не для кого не секрет, что большинство новых знаний и технологий 

утрачивает свою актуальность в среднем уже через три-пять лет. Наиболее 

эффективный способ повышения педагогического мастерства педагогов – это 

самообразование. Постоянное самообразование - вот тот определяющий актив 

жизни современного человека, который поможет не «отстать от поезда 

современности». 

Основными критериями самообразования педагогов являются:  

• эффективность профессиональной педагогической деятельности (рост 

качества образовательного процесса, воспитанности дошкольников),  

• творческий рост педагогов,  

• внедрение новых педагогической технологий в образовательный процесс 

МБДОУ. 

Среди мотивов самообразования можно выделить следующие: мотивы успеха, 

преодоления профессиональных затруднений, мотивы, направленные на улучшение 

материального благополучия, профессионального признания, карьерные мотивы и 

др. 

 



Условия профессионального роста: 

• самообразовательная работа; 

• чтение методической, педагогической и предметной литературы; 

• обзор в Интернете;  

• посещение семинаров, конференций, уроков коллег; 

• дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами; 

• систематическое прохождение курсов повышения квалификации; 

• проведение открытых занятий для анализа со стороны коллег; 

• изучение информационно-компьютерных технологий; 

• общение с коллегами в МБДОУ, городе и в Интернете; 

• участие в конкурсах в Интернете; 

• помещение своих разработок на сайтах в Интернете. 

 

 

           


