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Представленные материалы посвящены вопросу личностной компетентности пе-

дагогических работников как основания профессиональной компетентности. Личност-

ная компетентность рассмотрена с точки зрения ее понимания как гаранта эффектив-

ной организации образовательного процесса. Предпринята попытка систематизации 

составляющих личностной компетентности педагогических работников общего и спе-

циального образования.   
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The presented materials are devoted to the issue of personal competence of teaching 

staff as the basis of professional competence. Personal competence is considered from the 

point of view of its understanding as a guarantor of effective organization of the educational 

process. An attempt is made to systematize the components of personal competence of teach-

ing staff of general and special education.  
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Профессиональная компетентность педагогов основана на личност-

ной компетентности и в совокупности с ней определяет, по мнению 

Т.А. Хорошавиной [1], педагогическую компетентность. Вопросы лич-

ностной компетентности педагогов отражены в работах таких авторов, как 
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Л.В. Бибикова, В. Варич, Ю.К. Вольвич, И.А. Дзюба с соавторами, Е.А. 

Макарова, И.Ю. Оксина, В.Д. Шадриков и И. В. Кузнецова и других.    

Согласно Е.А. Макаровой [2], в основе личностной компетентности 

лежит осмысление человеком опыта собственной деятельности. Суммар-

ная характеристика личностной компетентности педагогов представлена 

В.Д. Шадриковым и И.В. Кузнецовой [3], отнесших к таковой характери-

стики, дающие представление о способности качественного выполнения 

обязанностей в избранной деятельности. Авторы на основании суммиро-

вания данных опроса работников педагогической отрасли выделили три 

составляющие личностной компетентности: эмпатийность и социоре-

флексию, самоорганизованность, общую культуру [3, с. 59]. В структуру 

личностной (надпрофессионального характера) компетентности [4, с. 8] 

входят, по мнению Л.В. Бибиковой [5], формирующиеся в практике соци-

ального взаимодействия при выполнении профессиональной деятельно-

сти такие качества, как обучаемость, ответственность, самоконтроль, реа-

лизация личностного потенциала, чувство долга, самопланирование и 

многие другие. На основании представленных позиций Л.В. Бибиковой, 

И.Ю. Оксиной, Т. А. Хорошавиной следует вывод, что личностная компе-

тентность и лежит в основе профессиональной компетентности, и сама 

формируются через реализацию этой компетентности. 

Анализ научного поиска В. Варич [6] позволил прийти к выводу, что 

основу личностной компетентности составляют личностные ценности, 

определяющие эффективную деятельность в социальной среде. Следова-

тельно, развитие таких ценностей находится в сфере личностной компе-

тентности и ее детерминирует. К личностным ценностям Ю.К. Вольвич [7, 

с. 37] отнесла устойчивость человека к стрессу как основу эмоциональной 

устойчивости. Эмоциональная устойчивость – необходимое условие каче-

ства педагогического процесса, что позволяет ее рассматривать как одну 

из личностных компетенций. 

Все сказанное позволяет суммировать составляющие личностной 

компетентности педагога в своеобразную структуру, включающую эмпа-

тийность и социорефлексию, самоорганизованность, общую культуру, 

обучаемость, ответственность, самоконтроль, готовность к реализации 

личностного потенциала, чувство долга, самопланирование, личностные 

ценности, эмоциональную устойчивость. Актуальность представленных 

составляющих личностной компетентности несомненна и в отношении к 

педагогам, работающим с детьми с особенностями психофизического раз-

вития (ОПФР), что позволило их подвести под условный термин – «общая 

личностная компетентность». Говорить о какой-либо специфичности лич-

ностной компетентности указанной категории педагогов было бы с про-

фессиональной точки зрения нецелесообразно в связи с единством 
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требований к личностному арсеналу для всех представителей педагогиче-

ской отрасли. Более оправдано обращение внимания на те составляющие 

компетентности, которые способны актуализировать именно личность пе-

дагога, работающего с детьми с ОПФР, условно – специальная личностная 

компетентность. 

Очерчиванию структуры личностной компетентности педагогов, ра-

ботающих с детьми с ОПФР, могут помочь работы таких авторов, как Д.З. 

Ахметова с соавторами, Ю.С. Бирюкова, О.В. Бурдинская с соавторами, 

Л.А. Бутабаева с соавторами, Е.А. Винникова, И. Г. Елисеева и  А. К. Ерса-

рина, Е.В. Колтакова, Н.Н. Малофеев и Н.Д. Шматко, А. Г. Никулина, А.В. 

Пилипенко, Е.А. Савина с соавторами, Н.М. Трофимова с соавторами и 

др. Означенные авторы в своих исследованиях рассматривали характери-

стики, присущие для детей с особенностями психофизического развития 

(ОПФР) в целом. 

К составляющим личностной компетентности можно отнести такие 

личностные качества, как одаренность, способность к саморазвитию [8, с. 

7–10], поскольку именно они обеспечивают эффективность педагогиче-

ской деятельности в аспекте проявлений индивидуальности педагога, что 

и позволяет их приравнять к личностным компетенциям. Позиция ориен-

тира на повышение качества педагогической деятельности с детьми с 

ОПФР как проявление индивидуальности педагога представлена и Е.В. 

Колтаковой [9]. Особое внимание обращено на значение личностной мо-

тивации к самообразованию, определяющей стремление к поиску опти-

мальных путей повышения качества специальной помощи детям с ОПФР, 

постоянного обновления арсенала коррекционно-педагогической работы. 

Отмеченное будет актуализировано, согласно Е. В. Колтаковой, при усло-

вии интереса к собственной профессиональной деятельности, обеспечива-

ющего личностный рост специалиста. Здесь стоит обратить внимание, что 

интерес к собственной деятельности как проявление личностной компе-

тентности, стимулирует и профессиональное мастерство, еще раз опреде-

ляя тесную связь профессиональной и личностной компетентности. 

Профессиональная деятельность педагогов, работающих с детьми с 

ОПФР, будет эффективна и позитивно окрашена при условии согласован-

ности профессиональных усилий ее участников на основе тесного взаимо-

действия [10]. Значимость представленного понимания подчеркнута Н.Н. 

Малофеевым и Н.Д. Шматко [11], отметившими настоятельность коорди-

нирования медицинской и психолого-педагогической помощи.  Из сказан-

ного следует заключить, что взаимодействие станет адекватно и результа-

тивно при полной согласованности и непротиворечивости действий раз-

личных специалистов. Подобное понимание предполагает учет мнений 

всех сторон профессиональной педагогической деятельности. Такой 
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подход предусматривает приятие коллегиальности, что возможно озна-

чить как проявление личностной компетентности педагога, работающего 

с детьми с ТНР. Сформулированная идея также подкреплена позициями 

И.Г. Елисеевой и А.К. Ерсариной [12], А. В. Пилипенко [13]. Так И.Г. Ели-

сеева и А.К. Ерсарина подчеркнули эффективность коллегиального реше-

ния в выборе психолого-педагогического сопровождения детей с ОПФР в 

образовательном процессе. А.В. Пилипенко обратила внимание, что раз-

витие детей с ОПФР возможно при непротиворечивом плодотворном со-

трудничестве всех специалистов, участвующих в специальной работе с 

детьми представленной категории. 

Немаловажным при претворении профессиональной деятельности 

педагогов, работающих с детьми с ОПФР, видится и представление о 

необходимости специалистов отбирать новые формы работы на основе 

взгляда на детей данного контингента как источник профессионального и 

личностного роста самого учителя. Идея необходимости разработки но-

вых подходов в работе с детьми с ОПФР актуализирована процессом из-

менения идеологии в специальном образовании с появлением качественно 

новых требований к педагогическим кадрам. Подобная точка зрения акти-

вирует креативность в значении проявления личностной компетентности 

в условиях специальной помощи детям с ОПФР. В аспекте изучения внед-

рения инклюзивного образования Ю.С. Бирюкова [14] рассмотрела ука-

занный процесс как смещение приоритетов, требующее от педагогов 

наличие взгляда на ребенка не в позиции ориентира на идеальность 

именно его индивидуального развития, что, по мнению автора, характерно 

для действительного этапа становления образовательной отрасли, а 

именно взгляда, не окрашенного позицией «норма – отклонение». Дру-

гими словами, это – полное принятие ребенка с ОПФР в совокупности 

всех его характеристик не как патологических, а как индивидуальных, то 

есть – проявление толерантности (терпимости). Педагогическая работа с 

детьми с ОПФР требует от педагогов постоянного речевого общения и с 

обучающимися, и с коллегами, предъявляя к личности требование соот-

ветствовать позиции активного участника этого процесса. В таком ракурсе 

следует говорить о готовности и способности реализовывать общение в 

условиях, заданных образовательной и профессиональной средой. В 

первую очередь внимание сконцентрировано именно на речевой комму-

никации педагогов и учащихся с ОПФР, основанной на позитивном эмо-

циональном настрое педагогического работника [15].  В целом – это есть 

актуализация речевой компетенции в значении элемента профессиональ-

ной компетентности.  

Конкретно же позитивный эмоциональный настрой при непосред-

ственной работе с детьми с ОПФР – заслуга личности самого педагога, что 
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объяснимо моделью проецирования настроения руководителя процесса на 

руководимых. Такая интерпретация позволяет позитивный эмоциональ-

ный настрой в образовательной деятельности принять за составляющую 

личностной компетентности педагога, работающего с детьми с ОПФР. По-

добный настрой – показатель веры в эффективность собственных профес-

сиональных усилий. В свою очередь позитивный эмоциональный настрой 

определяет психоэмоциональное состояние в целом как совокупность 

чувств и эмоций, проявляемых, в первую очередь, в совместном деятель-

ностном процессе. Здесь важное значение играет удовлетворенность пе-

дагога собственной профессиональной деятельностью, что и подчерки-

вает роль позитивного эмоционального настроя в образовательной среде, 

и диктует необходимость управления собственным психоэмоциональным 

состоянием, что также можно отнести к арсеналу личностной компетент-

ности педагогов, работающих с детьми с ОПФР. Означенная мысль нашла 

подтверждение и у А.Г. Никулиной [17], отметившей доброжелательность 

в работе с учащимися с ОПФР как опору продуктивной деятельности. 

Проявление же доброжелательности есть один из показателей способно-

сти педагога управлять собственным психоэмоциональным состоянием. 

Не менее важна способность управления собственным психоэмоциональ-

ным состоянием и при работе педагога с родителями детей с ОПФР. Обу-

словлено данное тем, что рождение такого ребенка негативно сказывается 

на состоянии родителей, выражаясь в стремлении изолироваться от окру-

жающих, приводя к деформации отношений с другими людьми. В такой 

ситуации читаема вероятность проявления негативных реакций в сфере 

социального взаимодействия. Задача педагога, работающего с детьми с 

ОПФР, в предполагаемой ситуации «не скатиться» к проявлению ответ-

ных «зеркальных реакций», а сохранить спокойствие и рассудительность, 

что осуществимо лишь при наличии позитивного эмоционального настроя 

и способности управлять собственным психоэмоциональным состоянием. 

Сказанное в аспекте понимания личностной компетентности при ра-

боте с детьми с ОПФР позволило рассмотреть совокупность общей лич-

ностной компетентности всех педагогических работников и специальной 

личностной компетентности педагогов, работающих непосредственно с 

детьми представленного контингента. К специальной личностной компе-

тентности педагогов, работающих с детьми с ОПФР, возможно отнести: 

одаренность, способность к саморазвитию; наличие личностной мотива-

ции к самообразованию; интерес к собственной профессиональной дея-

тельности; приятие коллегиальности; креативность; толерантность; пози-

тивный эмоциональный настрой в образовательной деятельности; способ-

ность управления собственным психоэмоциональным состоянием. Не 
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вызывает сомнения значимость таких составляющих и для педагогов об-

щего образования. 

Все сказанное в целом позволяет представить структуру личностных 

компетенций педагогов общего и специального образования в качестве 

своеобразной совокупности общей и специальной компетентности.   
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