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Основной глобальной целью функци-
онирования образовательной системы 
любого уровня и направления является 
формирование, развитие и совершен-
ствование личности, позволяющее ей 
оптимально и успешно осуществлять 
жизнедеятельность в современном со-
циуме. Особенности формирования 
личности всегда связаны с тем периодом 
развития, который переживает совре-
менный ей социум. Современный этап 
развития общества определяется мно-
гими учеными как информационный. 
«Основным признаком и качественным 
параметром общества нового типа была 
признана особая роль знания и основан-
ных на нем технологий, доминирование 
информации, ускорение технического 
прогресса, уменьшение доли матери-
ального производства в совокупном 
общественном продукте, развитие сек-
тора услуг, повышение качества жизни. 
Формирование концепций информа-
ционного общества было обусловлено 
стремительными изменениями в техно-
логической сфере, что привело к доми-
нированию цивилизационного подхода 
к историческому процессу, позволяюще-
го фиксировать различные стадии ци-
вилизационного развития человечества 
по пути технологического прогресса» 
(Ратиев, 2011, c. 293). 

Следовательно, успешность лич-
ности в той или иной сфере жизнеде-
ятельности зависит от того, насколько 
личность умеет взаимодействовать с 
динамично меняющимся и расширя-
ющимся информационным полем, в 
котором она существует. Особо это ка-
сается тех, чья деятельность связана с 
молодежью. Педагог, не идущий в ногу 
со временем в своей области знаний, 
не будет интересен современным обу-
чающимся, не сможет организовать на 
должном уровне учебно-воспитатель-
ный процесс, не сможет зажечь жела-
ние познания мира (Arsaliev, 2014). 
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В связи с этим актуальной является 
проблема соответствия педагогических 
кадров современным требованиям. 
Кроме того, успешное развитие совре-
менной региональной системы обра-
зования требует использования дости-
жений фундаментальной науки, основ 
научного знания, ключевых методов и 
подходов в науковедении и психоло-
го-педагогических науках, основными 
из которых, на наш взгляд, являются: 
четырехуровневая структура методо-
логических оснований современной 
науки, компетентностный подход, 
теория моделирования, теория управ-
ления, современные теории личности 
и ее развития, современная теория 
информации и информационного поля 
(Тааев, 2017). 

В основе методологии совершен-
ствования кадрового потенциала ре-
гиональной системы образования 
лежат системный, компетентностный и 
личностно ориентированный подходы. 
В соответствии с системным подходом 
(В.Г. Афанасьев, Г.С. Батищев, И.В. Бла-
уберг, М.С. Каган, Ю.А. Конаржевский, 
В.С. Леднев, Г.Н. Сериков, В.П. Симо-
нов, Э.Г. Юдин и др.) мы рассматри-
ваем региональное образовательное 
пространство и его компоненты как 
систему. С точки зрения компетент-
ностного подхода (И.А. Зимняя, В.В. Са-
фонова, Е.Н. Соловова, А.В. Хуторской 
и др.) в основе оценивания уровня 
профессионализма педагогов лежит 
понятие уровня сформированности 
компетентности как личностного ка-
чества. Согласно личностно ориенти-
рованному подходу (Е.В. Бондарев-
ская, В.И. Гинецинский, В.В. Давыдов, 
В.С. Ильин, М.В. Кларин, И.А. Колес-
никова, Л.И. Новикова, В.В. Сериков, 
В.И. Слободчиков и др.) в основе лю-
бого педагогического действия лежат 
интересы личности, ее развития и со-
вершенствования. 

Кадровый потенциал – это специ-
алисты, обеспечивающие функциони-
рование образовательного простран-
ства региона, это прежде всего люди, 
личности, имеющие свои особенности, 
владеющие различными уровнями 
сформированности профессиональной 
компетентности, осуществляющие жиз-
недеятельность в различных условиях, 
с разной мотивацией, профессиональ-
ным и житейским мировоззрением. 
С одной стороны, это стратегический 
ресурс, без которого система не будет 
функционировать, с другой – это обыч-
ные представители социума, имеющие 
разный уровень подготовки, стиль и 
методы работы, разную степень ориен-
тированности на творчество, что невоз-
можно не учитывать в работе. В данном 
направлении следует назвать исследо-
вания по проблемам правового обе-
спечения аттестации педагогических 
кадров (Т.Н. Мартынова, О.В. Сбигнева), 
процесса аттестации педагогических ка-
дров как средства управления системой 
образования в регионе (Т.Е. Ковина), 
как развивающейся системы (Т.Ф. Киро-
ва), квалификационной аттестации как 
фактора профессионального становле-
ния учителя (Д.Ц. Цыдыпова), проекти-
рования единой системы аттестации и 
самоаттестации педагогических работ-
ников (В.М. Дульский), создания функ-
ционально ориентированной модели 
организационно-дидактического управ-
ления повышением квалификации 
педагогических кадров в региональной 
системе образования (Н.А. Королева), 
проектирования региональной системы 
непрерывного педагогического образо-
вания (Л.В. Кузьменко), научно-мето-
дического обеспечения и организации 
многоуровневой подготовки кадров 
региональной системы общего образо-
вания (А.Е. Поличка) и многие другие, 
на которых мы основывались в нашем 
исследовании. 



Компетентность регионального педагога как фактор успешности региональной системы образования 81 

Основным ресурсом региональной 
системы образования является педа-
гог, обладающий определенным на-
бором компетентностей, необходимых 
для успешного осуществления профес-
сиональной деятельности. Успешность 
функционирования региональной си-
стемы образования, на наш взгляд, за-
висит от трех основных факторов: 
– от уровня системы управления 

функционированием системы реги-
онального образования; 

– от уровня развитости материально-
технической базы системы регио-
нального образования; 

– от уровня компетентности и про-
фессионального развития кадрово-
го состава. 
Все три фактора связаны между со-

бой самым тесным образом, поскольку 
управление осуществляется именно 
деятельностью педагогов, материаль-
но-техническая база сама по себе не 
имеет смысла, если она не использу-
ется педагогами. Получается, что из 
указанных трех факторов основопола-
гающим является кадровый фактор, 
без которого система вообще не может 
функционировать. Следовательно, 
педагогические кадры являются стра-
тегическим ресурсом региональной 
системы образования. 

Основными векторами, определяю-
щими профессиональную деятельность 
современного педагога, являются: 
– вектор направленности современ-

ной школы на разностороннее 
развитие способностей каждого 
обучающегося, на формирование 
личности, способной самостоятель-
но выстраивать индивидуальную 
траекторию развития в информа-
ционно насыщенном мире жесткой 
конкуренции и высоких технологий; 

– вектор направленности современ-
ной системы образования на реали-
зацию компетентностного подхода 

посредством введения федераль-
ных государственных образователь-
ных стандартов и развития системы 
оценки качества образования. 
Первый вектор связан с личностно 

ориентированной парадигмой обра-
зования и личностно-деятельностным 
подходом. Второй вектор имеет пря-
мое отношение к компетентностному 
подходу в современном образовании. 

Направленность указанных векто-
ров обусловила изменения в профес-
сиональной деятельности педагогов, 
касающиеся повышения ответствен-
ности педагога в оценивании учебных 
достижений обучающихся, выбора 
эффективной и оптимальной методики 
и организационных форм обучения. 
Это выражается в общем смещении ак-
цента с профессиональных знаний на 
уровень сформированности професси-
ональных компетентностей и субъект-
ную позицию педагога в осуществле-
нии профессиональной деятельности. 

С другой стороны, залогом успеш-
ного формирования компетенций у 
обучающегося является наличие соб-
ственного опыта педагога. Очевидно 
и то, что формирование, развитие и 
совершенствование дидактической, 
методологической, философской, пси-
холого-педагогической и методической 
позиции педагога представляет собой 
серьезную проблему, учитывая, что 
средний возраст современного россий-
ского педагога составляет 52 года, что 
постоянный самоконтроль собственного 
профессионального развития осущест-
вляют далеко не все, а также то, что 
стремление творчески работать чаще 
рассматривается в нашей системе обра-
зования как инновация, а не как необхо-
димое условие педагогического труда. 

Личность педагога переживает все 
те трансформации, которые свойствен-
ны любой личности, а личностное раз-
витие происходит различными тем-
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пами, в разных направлениях. Про-
фессионализм представляет собой 
личностное новообразование, которое 
нуждается в постоянном развитии, если 
личность нацелена на успешную дея-
тельность и одновременное самораз-
витие. Развитие современной системы 
образования, темпы информационного 
наполнения жизненного пространства 
требуют от педагога постоянного совер-
шенствования, как профессионального, 
так и личностного, которое может осу-
ществляться в системе повышения ква-
лификации. Это та развивающая и под-
держивающая образовательная среда, 
в которой личность осознает степень 
развитости своего профессионализма и 
уровень его соответствия современным 
требованиям к профессии. 

Если говорить в глобальном мас-
штабе, то педагог – это личность, от 
которой в конечном счете зависит 
социально-экономическое и духовно-
нравственное развитие общества, это 
тот конкретный исполнитель, на кото-
ром замыкаются все процессы, связан-
ные с развитием системы образова-
ния. Успешно реализовать подготовку 
специалистов, которые далее будут 
обеспечивать поступательное развитие 
экономики, науки и других отраслей, 
создавать условия и сопровождать 
процесс формирования личности, ко-
торая далее будет обеспечивать раз-
витие общества, – это задачи, которые 
требуют компетентности педагога и 
определяют педагогические кадры как 
стратегический ресурс государства. 

Рассматривая педагогические ка-
дры как стратегический ресурс госу-
дарства, отметим следующие крайне 
важные моменты: 
– сложившаяся система профес-

сионального развития педагогов 
в российском образовательном 
пространстве ориентирована не 
столько на затруднения педагогов, 

сколько на сложившийся опыт са-
мообразования; система повыше-
ния квалификации дает серьезный 
сбой, поскольку имеет, как прави-
ло, формальный характер, отсле-
живает практически только преиму-
щественно предметную подготовку 
и совершенно не ориентирована 
на отслеживание трансформаций в 
личности самого педагога; 

– заданный темп введения новаций 
в образовательный процесс да-
леко не всегда соответствует воз-
можностям педагога в реальных 
условиях работы и требует от него 
достаточно высокого уровня компе-
тентности и самообразования, ос-
ведомленности во многих областях 
жизнедеятельности; 

– проблемы, связанные с реализа-
цией современного учебно-воспи-
тательного процесса, усложнение 
профессионально-педагогической 
деятельности учителя обусловлива-
ют постоянное интеллектуальное и 
эмоциональное напряжение, свя-
занное с преодолением психологи-
ческих затруднений; 

– личность современного педагога 
представляет собой достаточно 
сложный феномен, который под-
вержен влиянию расширяющегося 
и динамично меняющегося инфор-
мационного пространства; взаимо-
действие педагога и современного 
информационного пространства 
требует особого внимания, по-
скольку педагог – это человек, чьи 
личностные смыслы, гражданская 
позиция, взгляды и другие особен-
ности личностной сферы опреде-
ляют в какой-то мере успешность 
учебно-воспитательного процесса. 
Указанные нами моменты приводят 

нас к заключению о том, что система 
работы с педагогическими кадрами 
подразумевает не только мониторинг 
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и совершенствование предметной уровню, который необходим для обе-
подготовки педагога, но и работу с его спечения оптимального функциониро-
личностной сферой, отслеживание ее вания регионального образовательного 
динамики, периодов развития и стаг- пространства. Функция целеполагания 
нации, причем речь идет не только о направлена на установление тех ко-
профессиональной психолого-педаго- нечных ориентиров, которых должна 
гической подготовке, но и о личност- достичь региональная система образо-
ных смыслах самого педагога. вания в подготовке кадров для региона 

Решению указанной проблемы мо- и в формировании, развитии и совер-
жет способствовать предлагаемая нами шенствовании личности. Планирование 
регуляционно-квалификационная си- позволяет наметить те мероприятия, 
стема сопровождения и оптимизации которые позволят достичь поставлен-
профессиональной деятельности пе- ных целей. Далее следует функция 
дагогических кадров региона. Система организации, включающая создание 
направлена на постоянное научно обо- определенных условий для реализации 
снованное отслеживание и регулирова- намеченных мероприятий. Функция ре-
ние состояния педагогических кадров гулирования дает возможность вносить 
региона. Ее особенность заключается в определенные изменения в функцио-
том, что при условии ее реализации не нирование системы, позволяющие ей 
только обеспечивается высокий уровень изменяться и развиваться более гибко. 
предметной компетентности педагога, Функция контроля обеспечивает мони-
но и отслеживается его эмоционально- торинг состояния системы для принятия 
психологическое состояние, изменения последующих решений. 
в личностной сфере. Исходя из указанных функций, мы 

В разработке и обосновании дан- определяем основную направленность 
ной системы мы исходим из того, что предлагаемой нами системы на обе-
управление региональным образова- спечение соответствующего уровня 
нием должно осуществляться систем- квалификации педагогических кадров 
но и выполнять функции, представлен- и регулирование их профессиональной 
ные на рис. 1. деятельности в соответствии с динами-

Анализ состояния региональной кой личностного развития. 
системы образования позволяет уста- С учетом сказанного система долж-
новить по определенным критериям и на включать компоненты, представ-
параметрам, соответствует ли она тому ленные на рис. 2. 

Функции системного управления региональной 
образовательной системой 

Анализ состояния 

Целеполагание 

Планирование 

Контроль 

Регулирование 

Организация 

Функции системного управления региональным образованием 
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Система 
психологического 
консультирования 

и регуляции 
деятельности 

педагога 

Система повышения 
квалификации педагогов \*~ 

1(психолого-педагогической I 
и предметной) 

Учебные заведения 

региональной системы h - . / Система мониторинга 

образования У ^ ^ О У профессиональной 

компетентности 

_А и состояния личностной 

сферы педагога 

Р -ГИОН 
Личность педагога 

региональной системы 
образования 

Система 
материально-
технического 
обеспечения 

процесса 

Рис. 2. Структура регуляционно-квалификационной системы сопровождения 

и оптимизации профессиональной деятельности педагогических кадров региона 

Личность педагога региональной ворожденный младенец представляют 
системы образования, на наш взгляд, собой «высокоинтегрированные, неде-
является системообразующим ком- лимые системы, обладающие телесной 
понентом, поскольку все остальные и психологической целостностью, непо-
компоненты ориентированы именно вторимым единством физиологических 
на нее. Личность педагога, или, точнее, и психических качеств» (Смирнов, 2003, 
личностная сфера также имеет свою с. 72). Эта целостность рассматривается 
сложную структуру в соответствии с как индивид. Некоторые индивидные 
современными теориями личности. свойства являются генетически задан-
Но мы будем рассматривать личность ными, другие формируются в процессе 
педагога именно в контексте тех про- жизнедеятельности под влиянием на-
блем, на решение которых направлено следственности и среды. «Личность в 
наше исследование, поэтому в струк- узком смысле можно определить как 
туре личности педагога мы выделяем уровень “интегральной индивидуально-
компоненты, представленные на рис. 3. сти” , на котором осуществляются самые 

В составе блока компетенций выде- главные жизненные выборы, принима-
лим методологический, общекультур- ются решения, имеющие судьбоносное 
ный и профессиональный компоненты. значение для индивида» (там же, с. 78). 
Рассматривая личностные качества Эти выборы и решения связаны прежде 
педагога, будем также использовать всего с ключевыми терминами совре-
понятие интегральной индивидуаль- менной системы образования – компе-
ности, предложенное В.С. Мерлиным тенциями и компетентностями. «Компе-
(Мерлин, 2009, с. 49). Животное и но- тенция в переводе с латинского языка 
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Рис. 3. Структурная схема личностной сферы педагога в контексте исследования 

региональной системы образования 

означает круг вопросов, в которых ного мнения. Так, например, Е.Н. Со-
человек хорошо осведомлен, обладает ловова полагает, что можно выделить 
познаниями и опытом. Компетентный такие общие компетенции современ-
в определенной области человек об- ного специалиста, как социально-по-
ладает соответствующими знаниями литическая, информационная, комму-
и способностями, позволяющими ему никативная, социокультурная, а также 
обоснованно судить об этой области и компетентность в саморазвитии и само-
эффективно действовать в ней» (Хутор- совершенствовании (Соловова, 2004). 
ской, 2007, с. 108). А.В. Хуторской в образовательном 

Разница между компетенцией и процессе выделяет следующие компе-
компетентностью заключается в том, тенции: «ценностно-смысловые, обще-
что компетенция – это набор опреде- культурные, учебно-познавательные, 
ленных знаний, умений и навыков, ко- информационные, коммуникативные, 
торые задаются как цель образователь- социально-трудовые, компетенции 
ных действий, как будущие качества, личностного самосовершенствования» 
которые будут сформированы у лично- (Хуторской, 2007, с. 108). Как полагают 
сти, а компетентность – это те же самые ведущие ученые в области функциони-
знания, умения и навыки, только уже в рования европейского образователь-
сфере определенной личности, имею- ного пространства, следует говорить о 
щие особенности, характерные именно пяти ключевых компетенциях, которые 
для данной личности, соотнесенные с в совокупности обеспечивают готов-
личностными смыслами. ность выпускников различных учебных 

В вопросе выделения определенных заведений к адаптации и самореали-
универсальных компетенций нет еди- зации в условиях рынка труда совре-
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менного информационного общества. 
Мы разделяем мнение Е.Н. Солововой, 
которая считает, что «в какой-то мере 
данное деление, равно как и называ-
ние компетенций, представляется ус-
ловным, поскольку все они тесно пере-
кликаются между собой, имеют много 
общих составляющих, и, несомненно, 
взаимозависимы» (Соловова, 2004). 

Под компетентностью педагога 
мы понимаем сложное комплексное 
новообразование личностной сферы, 
включающее определенный уровень 
сформированности знаний, умений 
и навыков, обеспечивающее педаго-
гу возможность осуществления про-
фессиональной деятельности и про-
фессионального общения, делающее 
педагога носителем определенных 
личностных смыслов, ценностей и иде-
алов, личностью, имеющей собствен-
ный опыт и уровень развития. 

Используя различные классифика-
ции и специфику рассматриваемой 
проблемы, в составе блока компетент-
ностей педагога выделим методоло-
гический, общекультурный и профес-
сиональный компоненты, как было 
указано на рис. 3. 

Методологический компонент 
включает компетентность в области 
современных подходов в образовании, 
образовательных парадигм и теорий 
обучения и воспитания. В конечном 
счете методологическая компетент-
ность дает возможность педагогу выби-
рать оптимальные методы и подходы к 
организации учебно-воспитательного 
процесса, а также ориентироваться в 
современном общем науковедении и 
научных теориях. 

Общекультурная компетент-
ность представляет собой уровень 
образованности, достаточный для 
самообразования и самостоятельного 
решения возникающих при этом по-
знавательных проблем. Общекультур-

ная компетентность педагога включает 
социокультурную компетентность, ко-
торая рассматривается как эрудирован-
ность в различных областях и общий 
уровень культуры; информационную 
компетентность, сформированность 
которой означает умение эффективно 
взаимодействовать с современным 
информационным полем, добывать, 
обрабатывать, анализировать, систе-
матизировать и далее актуализировать 
информацию в своей деятельности; а 
также коммуникативную компетент-
ность, подразумевающую владение 
навыками осуществления продук-
тивной коммуникации, без которой 
организация учебно-воспитательного 
процесса вообще не представляется 
возможной. 

Профессиональный компонент 
компетентности педагога склады-
вается из психологической (психоло-
гические знания, умения и навыки), 
педагогической (педагогические зна-
ния, умения и навыки), методической 
(подготовленность к занятию; умение 
планировать занятия, ставить цели и 
определять степень их реализован-
ности, отбирать содержание обучения, 
обосновывать использование ИТ и 
ТСО; владение типологией заданий и 
упражнений, приемами, методами, 
методиками и технологиями и т.д.), 
предметной (знания, умения и навыки 
по определенной учебной дисципли-
не, преподавание которой осуществля-
ет педагог) и этнокультурной компе-
тентностью. 

Остановимся подробнее на фено-
мене этнокультурной компетентности, 
поскольку именно эта компетентность 
больше всего имеет отношение к ре-
гиональным особенностям системы 
образования (Арсалиев, 2013). «Этно-
культурная компетентность – свойство 
личности, выражающееся в наличии 
совокупности объективных представ-
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лений и знаний о той или иной этни-
ческой культуре, реализующейся через 
умения, навыки и модели поведения, 
способствующие эффективному межэт-
ническому взаимопониманию и взаи-
модействию» (Arsaliev, 2016, р. 177). 

Принципиальность признания важ-
ности и необходимости наличия этно-
культурной компетентности в личност-
ной сфере связана с тем, что, как пока-
зывает анализ реальности, отрицание 
необходимости учета этнопсихологи-
ческих особенностей детей, невнима-
ние к своеобразию стилей воспитания 
в моно- и разноэтнических семьях, к 
специфике отношений в условиях по-
лиэтнического коллектива, к конкрет-
ному социокультурному контексту, в 
котором происходило формирование 
и развитие личности, к этническому и 
культурному своеобразию региона, в 
котором осуществляется обучение и 
воспитание, приводят к возникнове-
нию и усугублению проблем в меж-
этнической сфере, к формированию 
личности, не способной осуществлять 
успешную жизнедеятельность в по-
ликультурной среде и достойно пред-
ставлять этнос. 

Смысл этнокультурной компетент-
ности состоит в том, что ее наличие оз-
начает владение знаниями, умениями 
и навыками в области этнокультуры, 
осведомленность в области межэтни-
ческого взаимодействия, направлен-
ность на использование этнокультур-
ного потенциала различных культур-
ных средств и объектов. Этнокультур-
ная компетентность педагога означает 
владение не просто этнокультурой в 
достаточном объеме, но и навыками 
ее использования в образовательных 
целях, методиками, способами и при-
емами этнокультурного воздействия на 
обучающихся (Арзамасцева, 2012). 

Содержание этнокультурной компе-
тентности достаточно хорошо исследо-

вано в науке и включает: «1) готовность 
и способность педагога придерживать-
ся этнокультурных традиций, владеть 
этноспецифическими умениями своего 
народа; 2) готовность и способность 
педагога изучать различные этнокуль-
туры с целью налаживания комфорт-
ного существования в полиэтнической 
среде, преодоления узости кругозора, 
постижения взаимовлияния культур; 
3) готовность и способность педагога 
искать информацию, добывать знания 
об этнокультурах, используя различ-
ные базы данных, дифференцировать 
их с точки зрения значимости и до-
стоверности, применять их для реше-
ния проблем в сфере межэтнического 
взаимопонимания и взаимодействия; 
4) готовность и способность педагога 
осмысливать социальные и связанные 
с ними этнокультурные процессы пу-
тем анализа и систематизации знаний 
об этнических культурах, нахождения 
и признания в них общего и различ-
ного (специфичного); 5) готовность 
и способность педагога включаться 
в межэтническое взаимодействие в 
виде активного и координированного 
сотрудничества» (Arsaliev, 2016, р. 178). 

В структуре этнокультурной ком-
петентности различают когнитивный, 
аффективный и поведенческий компо-
ненты. Формирование этнокультурной 
компетентности происходит в про-
цессе общения, деятельности, лич-
ностного взаимодействия, обучения 
и воспитания в различных условиях и 
обстоятельствах жизнедеятельности. 
«Образовательные учреждения при-
званы сообразовывать воздействие 
на молодое поколение социальной 
среды, сообщать ему научные, досто-
верные знания, направленные на фор-
мирование позитивного отношения к 
своему и другим народам, их истории, 
культурам. Этому способствует реали-
зация этнопедагогических технологий» 
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(Arsaliev, 2016, р. 176) и «активное ис-
пользование новых информационных 
технологий в этнопедагогическом про-
цессе» (Arsaliev, 2015, р. 596). 

По мнению Е.В. Очировой, крите-
риями эффективности этнокультурной 
компетентности являются (Очирова, 
2013): 
– обученность (знания и представле-

ния о географии, природных усло-
виях, истории, выдающихся деяте-
лях, обычаях, фольклоре, искусстве, 
основных хозяйственных занятиях 
людей и традиционных ремеслах в 
прошлом и настоящем, устройстве 
быта, религиозно-мифологических 
представлениях, народных играх, 
нормах и ценностях как собствен-
ной, так и другой этнической общ-
ности; представления об антро-
пологическом типе этнофоров, их 
национальной одежде и др.; пони-
мание (принятие) культурных уни-
версалий и специфики традиций и 
обычаев этносов; знание послед-
ствий интолерантного поведения и 
отношения к представителям иной 
национальности; умение правиль-
но интерпретировать культурно 
обусловленное поведение этнофо-
ров, налаживать с ними конструк-
тивный диалог, разрешать конфлик-
ты и разногласия мирным путем); 

– воспитанность (преодоление этно-
центризма, этнической, расовой и 
конфессиональной предубежден-
ности, интолерантности в общении 
и поведении; готовность к кор-
рекции собственного поведения и 
взглядов); 

– адаптация ребенка (от приспосо-
бления к полиэтнической среде до 
принятия культурного плюрализма). 
Степень сформированности этно-

культурной компетентности определя-
ется не столько объемом когнитивной 
и операциональной составляющих, 

сколько качеством этих знаний и уме-
ний. На основе анализа работ, рас-
сматривающих различные аспекты 
этнокультурной компетентности (Арза-
масцева, 2012; Афанасьева, 2007; Го р -
шенина, 2015; Нестеренко, 2009; Очи-
рова, 2013; Поштарева, 2009; Фомина, 
2014), мы выделили в ней следующие 
субкомпетентности: 
– культурная (адекватное знание и 

понимание ценностей, установок, 
особенностей, характерных для той 
или иной этнической культуры и их 
представителей); 

– коммуникативная (механизмы, при-
емы и стратегии, необходимые для 
обеспечения эффективности межэт-
нического понимания и взаимодей-
ствия); 

– адаптивная (знания и представ-
ления об особенностях межкуль-
турной адаптации, о последствиях 
межкультурных контактов, между-
народно-правовых документах в 
сфере межэтнических отношений, 
а также умение включаться в со-
вместную деятельность с иноэтни-
ческим окружением); 

– языковая (владение родным, го-
сударственным и иностранными 
языками). 
Этнокультурная компетентность 

педагога, по нашему мнению, является 
одним из основополагающих условий, 
обеспечивающих успешное функци-
онирование региональной системы 
образования. Именно региональные 
особенности культуры, традиций, усто-
ев и т.д. создают своеобразие региона, 
следовательно, владение знаниями о 
них, умениями и навыками их транс-
лирования следующим поколениям 
определяет региональную специфику 
педагогического труда. Есть еще и дру-
гая сторона проблемы – учет специфи-
ки региона в организации учебно-вос-
питательного процесса, преломление 
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учебных и воспитательных ситуаций 
через призму национальных и реги-
ональных особенностей, без этого 
педагог просто не сможет работать в 
регионе. 

В результате анализа составляю-
щих личностной сферы регионального 
педагога мы определили следующие 
факторы, обусловливающие эффектив-
ное функционирование региональной 
системы образования и связанные с 
личностной сферой ее основного ком-
понента – педагога: 
– адекватное психофизиологическое 

состояние педагога, свидетельству-
ющее о его способности эффектив-
но выполнять все возложенные на 
него должностные обязанности; 

– достаточный и постоянно поддер-
живаемый уровень сформирован-
ности психолого-педагогической 
компетентности педагога, позволя-
ющий на необходимом обществу 
и личности уровне осуществлять 
педагогическую деятельность; 

– достаточный и постоянно совер-
шенствуемый уровень сформиро-
ванности методической компетент-
ности, дающий педагогу возмож-
ность разрабатывать и реализовы-
вать современные и эффективные 
методы обучения и воспитания; 

– высокий и постоянно совершенству-
емый уровень сформированности 
компетентности по определенной 
учебной дисциплине, позволяющий 
эффективно реализовывать образо-
вательный процесс; 

– высокий уровень информационной 
компетентности, делающий эффек-
тивным взаимодействие современ-
ного педагога с информационным 
полем, в котором он функционирует 
(Arsaliev, 2015; Arsaliyev et al., 2016); 

– достаточный уровень сформиро-
ванности этнокомпетентности, оз-
начающий готовность педагога к 

организации учебно-воспитатель-
ного процесса, результатом которо-
го будет формирование личности, 
осознающей свою этническую и на-
циональную принадлежность. 
С учетом указанных факторов пред-

лагаемая нами регуляционно-квали-
фикационная система сопровождения 
и оптимизации профессиональной 
деятельности педагогических кадров 
региона будет функционировать в со-
ответствии со алгоритмом, представ-
ленным на рис. 4. 

Основные задачи системы зало-
жены в ее названии – диагностика 
состояния педагогических кадров в 
региональной системе образования, 
регулирование обеспеченности реги-
ональной системы образования педа-
гогическими кадрами и повышение 
квалификации педагогических кадров. 
Диагностика состояния педагогических 
кадров позволяет определить уровень 
готовности педагогов региональной 
системы образования к эффективно-
му выполнению своих обязанностей. 
Далее осуществляется мониторинг и 
в соответствии с результатами диагно-
стики принимается решение о возмож-
ности продолжения педагогической 
деятельности по психофизиологиче-
ским показателям, о необходимости 
прохождения психофизиологического 
консультирования, об уровне квалифи-
кации, соответствующем современным 
требованиям, о необходимости про-
хождения курсов повышения квали-
фикации. Наступает этап функциони-
рования системы психофизиологиче-
ского консультирования и повышения 
квалификации, по окончании которого 
снова осуществляется мониторинг и 
принимается решение о дальнейших 
действиях, связанных с возможностью 
и способностью, а также готовностью 
педагога осуществлять профессиональ-
ную деятельность. 
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Функционирование системы 
регуляции и повышения 

квалификации педагогических кадров 

Повышение квалификации 

Психологическое консультирование 

Тестирование уровня психолого-педагогической 
компетентности 

Диагностика уровня 
сформированное™ компетентностей 
педагога и личностных особенностей 

в результате прохождения через 
систему регуляции и повышения 

квалификации педагогических кадров 

Тестирование методической компетентности 

Тестирование этнокомпетентности 

Тестирование предметной компетентности 

Тестирование информационной компетентности 

Выявление изменений в психофизиологическом 
состоянии 

Мониторинг результатов 

нет 
X 

Принятие решения о возможности 
дальнейшей педагогической 

деятельности 

^ да 

Продолжение педагогической 
деятельности 

Рис. 4. Алгоритм функционирования регуляционно-квалификационной системы сопровождения 
и оптимизации профессиональной деятельности педагогических кадров региона 

Предлагаемая система подразу-
мевает систематический контроль 
психофизиологического и профессио-
нального состояния педагога, обеспе-
чивающего его готовность к эффектив-
ному выполнению своих должностных 
обязанностей и, следовательно, оп-
тимальное функционирование ре-
гиональной системы образования. 
В отличие от существующей системы 
повышения квалификации педагогов 
в системе регионального образования 
предлагаемая нами система позволяет 
комплексно отследить и регулировать 
изменения в кадровом составе си-
стемы образования. Данная система 
нуждается в комплексной разработке 
и материально-техническом обеспе-
чении. 
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