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Обучать — значит вдвойне учиться.  

Ж. Жубер 

        Перемены, произошедшие в нашей стране за последние годы, повлекли за 
собой изменения в образовательной политике, пересмотр основ теории и практики 
образования.  
      В этой ситуации особенно важна профессиональная компетентность, основу 
которой составляет личностное и профессиональное развитие педагогов. В 
настоящее время существуют разные подходы к определению профессиональной 
компетентности.  
      По мнению В. Н. Введенского, целесообразность введения понятия 
«профессиональная компетентность» обусловлена широким его содержанием, 
интегративной характеристикой, объединяющей такие понятия, как 
«профессиональная готовность», «квалификация», «профессионализм», 
«педагогическое мастерство», «профессиональная культура», «компетенция». 
      Гершунский Б. С. определяет профессиональную компетентность как 
функциональную грамотность, которая востребуется и актуализируется на 
собственно профессиональном уровне.  
       В своей работе А. В. Хуторской рассматривает компетентность как «владение, 
обладание человеком соответствующей компетенцией, включающее его личностное 
отношение к ней и предмету деятельности».  
      Понимание профессиональной компетентности как «единства теоретической и 
практической готовности к осуществлению педагогической деятельности и 
характеристики профессионализма», мы находим в трудах А. И. Мищенко, В. А. 
Сластёнина.  
     Социальный запрос на уровень и качество дошкольного образования меняет 
требования и к профессиональной компетентности воспитателей дошкольных 
учреждений. Это обусловлено тем, что в психологии развития возникли новые 
представления об источниках и механизмах развития детей дошкольного возраста, 
новые представления о роли и месте взрослого в формировании ребенка как 
личности, способной реализовать себя как часть социума. Развивающаяся стратегия 
инновационной деятельности в дошкольном образовании требует не формальную 
принадлежность воспитателя к профессии, а занимаемую им личностную позицию, 
обеспечивающую отношение к педагогическому труду. Именно такая позиция 
ориентирует педагога на понимание современных реалий, мотивов и способов 
взаимодействия с ребенком (Е. В. Бондаревская, Л. И. Божович, М. И. Лисина, В. С. 
Мухина). Только зрелость личностной, профессиональной позиции воспитателя 
обеспечивает замену традиционных ценностей обучения на ценности развития 
личности дошкольника и, следовательно, и повышение качества его образования.   
Так воспитателям дошкольных организаций на этапе реализации ФГОС 



дошкольного образования необходимо творчески осмыслить содержание 
образования, условия его реализации относительно особенностей конкретного 
дошкольного учреждения, найти более эффективные пути, формы и методы 
организации своей профессиональной деятельности, как творческого процесса. Это 
напрямую зависит от готовности самого педагога дошкольного образования к этому 
процессу.  
      Таким образом, готовность педагога к профессиональному росту: умение 
выявлять проблемы образовательной деятельности и определять точки дальнейшего 
профессионального развития составляет акмеологическую компетентность педагога. 
      Акмеологическая компетентность лежит в основе профессионального стандарта 
педагога. В своих исследованиях Бородулина Е. М., Портнова А. Г., Каган Е. С. 
рассматривают акмеологическую компетентность личности педагога как 
«интегративную характеристику личности, которая обладает комплексом 
профессионально значимых для педагога качеств, имеет высокий уровень 
теоретической и научно-практической подготовленности к творческой 
педагогической деятельности, способной эффективно взаимодействовать с 
воспитанниками в педагогическом процессе на основе использования современных 
технологий» и связывают её с акмеологической компетенцией.  
      Педагог, владеющий акмеологической компетентностью должен быть 
исследователем, для которого чрезвычайно важным являются: 

− аналитические способности;  
− умение определять цели и задачи своей деятельности;  
− планировать методическую работу;  
− умение формулировать прогнозируемые результаты; 
− корректировать свою деятельность на основе данных педагогического 

мониторинга.  
      Проектировочные умения необходимы педагогу-акмеологу для выстраивания 
своего профессионального роста, определения тех профессиональных вершин, 
достижение которых будет способствовать повышению педагогического мастерства 
и качества образования.  
      С точки зрения структурного анализа, Бородулина Е. М., Портнова А. Г., Каган 
Е. С., выделяют основные компоненты акмеологической компетентности в 
профессионально-педагогической деятельности: мотивационный, инструментально-
операциональный, перцептивно-регулятивный, рефлексивно-оценочный  

 

 

 

 



Структурные компоненты акмеологической компетентности 

Функции компонентов 
 

Наполненность компонента 

Мотивационный компонент 
      Энергетическая функция. Отношение 
педагога к усвоению новых знаний, 
готовность к обучению и 
профессионально-личностному развитию 
(мобильность) 

      Личностный смысл получения 
знаний; развитость целеполагания, 
структура профессиональной мотивации; 
степень готовности реализовать 
полученные знания и умения в 
педагогической деятельности 
 

Инструментально-операциональный компонент 
      Информационная функция. 
Интеллектуальные качества личности, 
синтез знаний, умений, навыков, 
психофизические свойства 

      Уровень развитости планирования, 
уровень знаний, мышления 
(категориальность, беглость, 
оригинальность, оперативность), 
произвольность когнитивных процессов, 
адаптивные свойства личности 
 

Перцептивно-регулятивный компонент 
      Хронологическая функция. 
Удовлетворенность организационно-
педагогическими условиями работы, ее 
содержанием, соответствием содержания 
и организации работы в целом 
профессиональным потребностям и 
интересам педагога 
 

     Развитость эмоционального 
интеллекта, развитость эмпатии, 
коммуникативных способностей, 
позитивность мышления 

Рефлексивно-оценочный компонент 
      Пространственная функция. Уровень 
развития профессиональных 
компетенций педагога, формирующийся 
в результате прироста знаний и умений в 
процессе профессиональной 
деятельности; уровень самосознания, 
самореализации и 
самосовершенствования 

      Самоанализ, самооценка, оценка 
объема умений, полнота их 
профессионального свойства и 
интегративность, динамика развития 
компетенций; актуализация знаний при 
решении познавательных и практических 
задач; применение знаний в новых 
ситуациях 
 

 

      В заключении хочется отметить, что акмеологическая компетентность — это 
результат индивидуального саморазвития, самосовершенствования педагога, его 
творческий путь.  


