
МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ /   

            METHODOLOGY AND TECHNIQUES 
          OF PROFESSIONAL EDUCATION

437“PEDAGOGICAL SCIENCES” SECTION

Т. В. Лисовская1, А. В. Сосновская2

1,2Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, 
г. Минск, Республика Беларусь

1lis_tva@tut.by, https://orcid.org/0000-0003-2315-4398
2sosnovskaya.79@list.ru https://orcid.org/0000-0003-1833-2102 

© Т. В. Лисовская, А. В. Сосновская, 2022

Теоретические основы формирования 
корпоративной компетентности у членов 

психолого-медико-педагогических комиссий

УДК 378.046.4
DOI: 10.32343/2409-5052-2022-16-4-437-450
Научная статья

Аннотация. Введение. В статье на основе проведённого анализа специальной ли-
тературы раскрывается понятие «корпоративная компетентность» как основ-
ная составляющая профессиональной компетентности и как часть корпоративной 
культуры членов психолого-медико-педагогических комиссий, работающих в единой 
команде различных специалистов (психологов, медиков, педагогов) и осуществляющих 
профессиональное взаимодействие; обосновывается структура корпоративной ком-
петентности и раскрывается содержание каждого компонента; рассматриваются 
основные теоретические подходы, которые легли в основу процесса формирования 
корпоративной компетентности у членов психолого-медико-педагогических комис-
сий; приводятся некоторые результаты проведённого констатирующего этапа экс-
перимента, подтверждающие актуальность данного направления исследования. 
Материалы и методы. Использовались аналитические методы (изучение и анализ 
психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, изучение опыта 
работы психолого-медико-педагогических комиссий); диагностические (наблюдение 
за процедурой обследования, анкетирование членов психолого-медико-педагогических 
комиссий, анализ документов обследования ребёнка с особыми образовательными по-
требностями, беседы с членами психолого-медико-педагогических комиссий и родите-
лями); статистические (количественный и качественный анализ полученных резуль-
татов и обработка данных).
Результаты исследования. Проведённый анализ специальной психолого-педагогиче-
ской литературы по проблеме исследования позволил сформулировать понятие «кор-
поративная компетентность». Выявленные теоретические основы дали возмож-
ность обосновать структуру и компоненты корпоративной компетентности как 
основной составляющей профессиональной компетентности членов психолого-ме-
дико-педагогических комиссий. Результаты анкетирования различных специалистов, 
входящих в состав психолого-медико-педагогических комиссий, позволили выявить 
уровни сформированности корпоративной компетентности и наметить дальнейшие 
пути её совершенствования, а также продумать методику формирования, используя 
активные методы и формы работы со специалистами.
Заключение. С целью избегания возможных конфликтных ситуаций в ходе взаимо-
действия с различными специалистами, а также при оглашении диагноза родителям, 
воспитывающим ребёнка с особыми образовательными потребностями, необходимо, 
на наш взгляд, научно обосновать и разработать методику формирования корпора-
тивной компетентности на основе использования активных форм и методов взаи-
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модействия с целью совершенствования профессиональной компетентности членов 
психолого-медико-педагогических комиссий, частью которой является и корпоратив-
ная компетентность. Сам процесс формирования нуждается в соответствующем 
научно-методическом обеспечении, способствующем эффективному формированию 
всех составляющих корпоративной компетентности: мотивационная, когнитивная, 
деятельностная, коммуникативная, ценностно-этическая, рефлексивная, – что, без-
условно, будет положительно влиять на конечный результат сложной работы специ-
алистов психолого-медико-педагогических комиссий.
Ключевые слова: корпоративная компетентность, профессиональная компетент-
ность, члены психолого-медико-педагогических комиссий
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Abstract. Introduction. The paper reveals the concept of “corporate competence” as the 
main component of professional competence and as part of the corporate culture of members 
of psychological, medical, and pedagogical commissions (hereinafter referred to as PMPC), 
who work in a single team of various specialists (psychologists, doctors, teachers) and carry 
out professional interaction. The study substantiates the structure of corporate competence 
and reveals the content of each component. The main theoretical approaches underlying 
the process of building corporate competence in the PMPC members are considered. Some 
results of the ascertaining stage of the experiment confi rming the relevance of this area of 
research are presented.
Materials and methods. The research relies on the analytical methods (study and analy-
sis of psychological and pedagogical literature on the research problem, study of the work 
experience of the PMPC), diagnostic methods (observation of the examination procedure, 
questioning of PMPC members, analysis of examination documents for a child with special 
educational needs, conversations with members of psychological, medical, and pedagogical 
commissions, and parents), and statistical  methods (quantitative and qualitative analysis of 
the obtained results, and data processing).
Research results. The analysis of the special psychological and pedagogical literature on the 
research problem made it possible to formulate the concept of “corporate competence.” The 
identifi ed theoretical foundations allowed substantiating the structure and components of 
corporate competence as the main constituent part of the professional competence of PMPC 
members. The results of a survey of various specialists, members of the PMPC, made it pos-
sible to identify the levels of corporate competence and outline further ways to improve it, 
as well as to develop a methodology for building the corporate competence with the aid of 
active methods and forms of work with specialists.
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Conclusion. In order to avoid possible confl ict situations in the course of interaction with 
various specialists, or when announcing the diagnosis to parents raising a child with special 
educational needs, it is necessary to scientifi cally substantiate and develop a methodology 
for building the corporate competence on the basis of active forms and methods of interac-
tion aimed at improving the professional competence (with the corporate competence as its 
component) in the PMPC members. The corporate competence building process itself needs 
appropriate scientifi c and methodological support that contributes to the eff ective develop-
ment of all components of corporate competence: motivational, cognitive, activity-based, 
communicative, value-ethical, and refl ective, which  will positively infl uence the fi nal result 
of the complex work of PMPC specialists.
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Введение
В современном обществе происходит бурный процесс модернизации специального 

образования, и одним из ключевых вопросов является потребность в высококвалифи-
цированной профессиональной деятельности педагогов. В связи с этим свободно мыс-
лящий, способный к рефлексии профессиональной деятельности и прогнозированию 
её результатов педагог является гарантом достижения максимальной социализации и 
адаптации детей с особыми образовательными потребностями (далее – ООП).

Основной задачей образования, развития и совершенствования профессиональной 
компетентности педагогов является не обеспечение комплексом знаний и умений, а 
овладение определённым набором компетенций, позволяющих активно функциониро-
вать и совершенствоваться в собственной профессиональной деятельности. 

Реализация данной идеи стала возможна благодаря применению компетентностно-
го подхода, который предполагает постепенную переориентацию доминирующей об-
разовательной парадигмы с преимущественной трансляцией знаний, формированием 
навыков на создание условий для овладения комплексом компетенций, означающих 
потенциал, способности к выживанию и устойчивой жизнедеятельности в условиях 
современного многофакторного социально-политического, рыночно-экономического, 
информационно и коммуникационно насыщенного пространства [1].

Цель статьи заключается в теоретическом обосновании понятия «корпоративная 
компетентность», выявлении её структурных компонентов и определении теоретиче-
ских основ процесса формирования корпоративной компетентности у членов психоло-
го-медико-педагогических комиссий (ПМПК).

Для достижения данной цели были определены задачи: 
– анализ специальной психолого-педагогической литературы для определения по-

нятия «корпоративная компетентность»;
– выявление структуры и содержания компонентов корпоративной компетентности 

членов ПМПК;
– проведение анкетирования различных специалистов, входящих в состав ПМПК, 

с целью выявления существующих проблем взаимодействия в процессе совместной 
работы и определение в дальнейшем уровней сформированности корпоративной ком-
петентности.
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Обзор литературы
Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что немало дискуссий 

вызывает вопрос о соотношении понятий «компетенция» и «компетентность». Одни 
исследователи придерживаются мнения об их взаимном дополнении (А. С. Белкина, 
В. А. Демина, А. В. Хуторской, и др.), другие же не разграничивают их (В. А. Болотов, 
Л А. Левчук).

В педагогическом словаре профессиональная компетентность определяется как 
«владение учителем необходимой суммой знаний, умений и навыков, определяющих 
сформированность его педагогической деятельности, педагогического общения и лич-
ности учителя как носителя определённых ценностей, идеалов и педагогического со-
знания» [2]. 

А. В. Хуторской пишет, что «компетенция включает в себя совокупность взаимос-
вязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), зада-
ваемых по отношению к определённому кругу предметов и процессов, и необходимых 
для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним; компетентность 
же – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его 
личностное отношение к ней и предмету деятельности» [3]. В. А. Болотов характеризу-
ет компетенции как совокупность того, чем человек располагает, а компетентность – как 
совокупность того, чем он владеет [4].

Профессиональная компетентность педагога включает в себя базовые профессио-
нальные компетенции в определённой образовательной области и специализирован-
ные компетенции, которые определяются спецификой учреждения, в котором осущест-
вляется педагогическая деятельность, и объекта, на который направлена деятельность.

Компетентность в специальной педагогике может квалифицироваться как знания и 
опыт, дающие возможность профессионально решать вопросы обучения и воспитания 
детей с ООП.

Работа с детьми с ООП (учитывая вариативность особенностей и разную степень 
их выраженности), предъявляет к педагогу специального образования высокие требо-
вания. Широкий круг профессиональных обязанностей и диапазон их действий (кон-
сультирование, диагностика, коррекция, воспитание и обучение), к творческому вы-
полнению которых данные специалисты должны быть подготовлены, обусловливает 
особое значение развития их профессиональной компетентности [5].

Особенно важным видится формирование профессиональной компетентности пе-
дагогов специального образования, которые являются членами ПМПК. 

ПМПК осуществляет свою деятельность на базе государственного центра коррек-
ционно-развивающего обучения и реабилитации и создаётся для проведения психо-
лого-медико-педагогического обследования лиц с ООП [6]. В состав ПМПК входят 
специалисты разного профиля (учитель-дефектолог, педагог-психолог, педагог соци-
альный, медицинский работник), которые осуществляют выявление и обследование 
детей с ООП, готовят по результатам обследования рекомендации по оказанию помо-
щи и определяют дальнейший образовательный маршрут ребёнка.

Ежегодное увеличение количества детей с ООП, уменьшение количества времени 
на обследование каждого ребёнка предъявляют всё более высокие требования к про-
фессиональной компетентности членов ПМПК. 

В ходе проведения обследования ребёнка с ООП работники ПМПК осуществляют 
корпоративное командное взаимодействие. И от слаженности команды специалистов, 
представителей различных профессиональных сообществ (психологических, меди-
цинских, педагогических) зависит не только образовательная судьба «особого» ребён-
ка, но и степень его социализации и интеграции.

Профессиональная компетентность членов ПМПК является составляющей харак-
теристикой следующих педагогов: учителя-дефектолога, педагога-психолога, педагога 
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социального. Специалисты разного профиля, которые применяют командное взаимо-
действие во время обследования ребёнка с ООП, значительно расширяют спектр своей 
профессиональной компетентности. 

Т. Г. Зубарева отмечает, что профессиональная компетентность специалистов 
ПМПК – один из факторов, оказывающих существенное влияние на сохранение и раз-
витие потенциала образовательного пространства детей с ООП, на адаптацию совре-
менных образовательных учреждений к динамически изменяющимся условиям [7]. От 
профессиональной компетентности специалистов ПМПК принципиально зависит, на-
сколько успешно будет осуществляться процесс социализации ребёнка с ООП.

Корпоративная компетентность членов ПМПК является составляющей их профес-
сиональной компетентности и выступает как часть корпоративной культуры, которая 
ведёт к овладению ценностями общечеловеческой культуры. 

Одной из важных характеристик корпорации является сотрудничество специали-
стов, направленное на решение определённой профессиональной или иной социально 
значимой задачи. Тогда корпоративность можно представить как систему отношений 
сотрудничества между людьми, занятыми совместным решением определённого соци-
ально значимого комплекса задач.

Для того, чтобы определить сущность понятия «корпоративная компетентность», 
прежде всего, необходимо иметь чёткое представление о корпоративности как явле-
нии. Слово «корпорация» происходит от латинского «corpus» – тело. Применительно к 
человеческой деятельности это может означать, что речь идёт о некоем «обобщённом 
теле» участников этой деятельности, то есть о совокупности людей, системно задей-
ствованных в решении соответствующей задачи или комплекса задач [8]. 

М. А. Галагузова, А. Н. Галагузов считают, что термин «корпорация» обозначает 
группу людей, объединённых по профессиональному признаку и имеющих общие со-
циально-экономические интересы, элементы внутренней субкультуры и другие объе-
диняющие факторы, опосредованные, прежде всего, производственными потребностя-
ми и отношениями [9]. 

Н. В. Демьянченко говорит о пространстве корпоративной компетентности, кото-
рая может рассматриваться как совокупность индивидуальных компетенций, будет 
свидетельствовать о системных требованиях, которым должен соответствовать каж-
дый вновь входящий в систему отношений, как и любой участник рабочего взаимо-
действия [10]. 

И. С. Халитова считает, что корпоративная компетентность – это не только система 
или процесс, но по своему смыслу ещё и результат, фиксирующий факт присвоения 
личностью всех тех ценностей и правил поведения в коллективе, профессиональных 
знаний, умений и способностей применять на практике, рождающихся в процессе 
становления профессиональной деятельности. По её мнению, корпоративная компе-
тентность – интегрированная характеристика качеств личности, определяющая выпол-
нение деятельности в определённых областях. Также она говорит о том, что понятие 
«корпоративный сотрудник», кроме качеств квалифицированного специалиста, пред-
полагает наличие корпоративных качеств, необходимых для работы в команде, готов-
ность ответственно принимать самостоятельные решения, инициативность, коммуни-
кативность, способность к творчеству и инновациям [11]. 

О. Алехина определяет корпоративную компетентность как личностное качество, 
обеспечивающее интеграцию личности в корпоративное сообщество и включающее 
в себя мотивы, цели, ценностные установки специалиста, отношение к будущей про-
фессиональной деятельности и корпоративной культуре как к ценности, потребность 
в формировании и самовоспитании своей корпоративной культуры; стремление к лич-
ностному самосовершенствованию, стиль и способы поведения на основе эмоцио-
нально-волевой саморегуляции и адекватной самооценки личности [12]. 
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Проведённый информационный поиск и анализ специальной литературы позволил 
нам определить, что понятие «корпоративная компетентность» достаточно ново для 
отечественной педагогики, что и является одной из причин большой размытости его 
определения и неоднозначности сопутствующей ему терминологии.

Мы определяем корпоративную компетентность как совокупность мотивацион-
ного, когнитивного, деятельностного, коммуникативного, ценностно-этического и 
рефлексивного компонентов, взаимосвязанных и взаимообусловливающих между со-
бой знаний, коммуникативных и рефлексивных умений, навыков, деловых и личностных 
качеств, позволяющих членам  ПМПК активно и успешно взаимодействовать для ре-
шения профессиональных социально значимых задач с целью принятия согласованного 
корпоративного решения с вынесением заключения для определения образовательного 
маршрута ребёнка с особыми образовательными потребностями.

Для понимания взаимосвязей и взаимозависимостей корпоративной компетентно-
сти специалистов важно понимание и определение её структурных компонентов. В ис-
следованиях О. Алехиной предлагаются компоненты, которые включают в себя: 

– мотивы, цели, ценностные установки специалиста, предполагающие отношение 
к профессиональной деятельности и корпоративной культуре как к ценности, потреб-
ность специалиста в проектировании своей профессиональной карьеры в рамках кор-
поративной культуры; стремление к личностному самосовершенствованию – ценност-
но-мотивационный компонент;

– стиль поведения, выбор способов поведения и решения практических задач, соот-
ветствующие ценностным основаниям организационной культуры – деятельностный 
компонент;

– умение эмоционально-волевой саморегуляции поведения личности в ситуации 
профессиональной деятельности с целью достижения высоких результатов; положи-
тельное активное эмоционально окрашенное отношение к личностному и профессио-
нальному самосовершенствованию – эмоционально-волевой компонент;

– осмысление и самооценку собственного уровня профессиональной компетент-
ности, стиля поведения, особенностей ценностно-мотивационной сферы личности – 
рефлексивно-оценочный компонент.

Исходя из функционального назначения ПМПК, теоретическими предпосылками 
для определения структуры и содержания корпоративной компетентности её членов 
послужили принципы культурологического, синергетического, экзистенциального 
(философский уровень), деятельностного, мультидисциплинарного и междисципли-
нарного (общенаучный уровень), коммуникативного и компетентностного (конкрет-
но-научный уровень) подходов.

Так как мы рассматриваем корпоративную компетентность как часть корпоратив-
ной культуры, то культурологический подход предполагает решение корпоративных 
задач на основе культурных традиций, сложившихся в конкретном педагогическом со-
обществе членов ПМПК.

Синергия, или содружество, является основой взаимодействия членов ПМПК и яв-
ляется отражением взаимодействия учителя-дефектолога, педагога-психолога, педаго-
га социального и медицинского работника в целях определения наиболее эффективных 
путей по определению образовательного маршрута ребёнка с ООП.

Экзистенциальный подход в работе членов комиссии предполагает отношение к 
индивиду как к уникальному созданию, вне зависимости от особенностей его психо-
физического развития, личностных качеств и поведенческих особенностей.

Основным условием самореализации личности является деятельность. Деятель-
ностный подход в ходе обследования ребёнка с ООП предполагает его активное вклю-
чение в процесс психолого-педагогического обследования и взаимодействия. 

Мультидисциплинарность предполагает равноправность учёта мнений всех специ-
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алистов комиссии и мнения родителей. Междисциплинарность предполагает необхо-
димость выработки коллегиального, согласованного решения, исходя из мнений всех 
заинтересованных сторон, и специальную технологию взаимодействия по его при-
нятию. Трансдисциплинарность предполагает исследование ситуации обращения в 
ПМПК сразу на нескольких уровнях, например физическом и ментальном, глобаль-
но и локально. Данный подход напрямую связан с прогнозированием формирования 
ресурсов развития и обретения жизненно необходимых компетентностей ребёнком с 
ООП и его семьёй.

Учёт в процессе обследования языковых и артикуляционных возможностей ребён-
ка с ООП, выстраивание коммуникативного взаимодействия с законными представи-
телями ребёнка и коллегами – членами ПМПК является основой коммуникативного 
подхода в деятельности комиссии. 

Компетентностный подход требует от членов комиссии чёткого понимания того, 
какие универсальные и специализированные качества личности необходимы ребёнку с 
ООП для достижения его максимальной социализации и адаптации в обществе, готов-
ности к профессиональной трудовой деятельности и самостоятельному проживанию.

В связи с вышесказанным в нашем исследовании мы определяем структуру корпо-
ративной компетентности членов ПМПК следующими компонентами:

1) мотивационный (готовность к взаимодействию, взаимосотрудничеству в про-
цессе выработки совместного коллегиального диагностического заключения);

2) когнитивный (владение знаниями нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность ПМПК, и знаниями в области психолого-педагогической диагностики 
лиц с ООП);

3) деятельностный (владение умениями и навыками в области психолого-педа-
гогической диагностики лиц с ООП с последующей выработкой корпоративного ре-
шения по определению рекомендаций и заключения о дальнейшем образовательном 
маршруте ребёнка, осуществление эффективной консультативной работы);

4) коммуникативный (умение строить диалог и выстраивать отношения в процес-
се процедуры ПМПК с законными представителями воспитанников и обучающихся, 
с лицами с ООП; убедительность в процессе построения корпоративного общения с 
коллегами – специалистами ПМПК);

5) ценностно-этический (мировоззренческая позиция толерантности, клиентоори-
ентированность, эмпатия, стрессоустойчивость);

6) рефлексивный (способность к осмыслению, корпоративному анализу; умение 
оценивать результат корпоративной диагностической деятельности и нести ответ-
ственность за результат).

Мотивационный компонент корпоративной компетентности членов ПМПК вклю-
чает в себя готовность педагога к коллегиальному взаимодействию, которая представ-
лена системой профессионально-педагогической направленности личности, наличием 
определённых индивидуальных личностных характеристик. Такие личностные ха-
рактеристики, как темперамент, экстравертированность, интровертированность, мо-
дальность (визуальная, аудиальная, кинестетическая) как ведущий канал поступления 
информации оказывают влияние на качество коллегиального общения и возможное 
возникновение конфликтных ситуаций. 

Сущностью когнитивного компонента корпоративной компетентности членов 
ПМПК является совокупность теоретических и методических знаний по вопросам 
психолого-педагогической диагностики лиц с ООП и организации образовательного 
процесса в условиях специального образования.

Совокупность практических умений и навыков в области психолого-педагогиче-
ской диагностики детей с ООП и опыт их интеграции для принятия коллегиального 
решения в разнообразных стандартных и нестандартных диагностических ситуациях 
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составляет основу деятельностного компонента корпоративной компетентности чле-
нов ПМПК.

Коммуникативный компонент корпоративной компетентности членов ПМПК 
определяется их способностью вступать в различного рода (невербальные и вербаль-
ные, устные и письменные) контакты для решения диагностических задач и выработки 
коллегиальных решений, а также консультирования законных представителей лиц с 
ООП по вопросам их обучения и воспитания.

Одним из важнейших компонентов корпоративной компетентности членов ко-
миссии является ценностно-этический компонент, который подразумевает позицию 
ценности любого человека вне зависимости от его особенностей, возможностей и 
способностей. Данный компонент также включает в себя стрессоустойчивость как эф-
фективное управление собственными отрицательными эмоциями, конфликтами, воз-
никающими в сложных диагностических ситуациях, в общении с коллегами – членами 
ПМПК и законными представителями ребёнка.

Рефлексивный компонент предполагает способность к анализу собственно выпол-
ненной диагностической и консультативной деятельности в прошлом и настоящем, а 
также предвосхищение будущей деятельности. Важной составляющей рефлексивного 
компонента корпоративной компетентности также является детализация планирова-
ния поведения, понимание мировоззрения, характера, мотивов и эмоциональных со-
стояний лиц с ООП, коллег, законных представителей детей.

Корпоративная компетентность членов ПМПК включает в себя интеграцию всех её 
структурных компонентов, которые постоянно активно взаимодействуют и взаимодо-
полняют друг друга.

В соответствии с выделенными нами структурными компонентами корпоративной 
компетентности необходимо также рассмотреть их содержание в преломлении к про-
фессиональной компетентности учителя-дефектолога.

Мотивационный компонент корпоративной компетентности учителя-дефектолога 
включает в себя его готовность к участию в выработке коллегиальных рекомендаций и 
заключения и совместной с другими специалистами ПМПК разработке индивидуаль-
ного образовательного маршрута для ребёнка с ООП.

Сущностью когнитивного компонента корпоративной компетентности учителя-де-
фектолога как члена комиссии являются компетенции в экспертной деятельности, 
то есть умение квалифицированно толковать нормативные правовые акты в области 
специального образования. Когнитивный компонент также включает в себя эксперт-
ность диагностической деятельности учителя-дефектолога: умение определять страте-
гию и тактику дефектологического обследования лиц с ООП, анализировать и интер-
претировать результаты диагностики.

Учитель-дефектолог, проводя диагностическое изучение уровня актуального разви-
тия ребёнка, реализует деятельностный компонент корпоративной компетентности. Дан-
ный компонент включает также навыки сопоставления результатов дефектологического 
обследования с обследованием других специалистов комиссии для выбора адекватных 
нарушению ребёнка приёмов и методов коррекции, обучения и воспитания лиц с ООП.

Коммуникативный компонент корпоративной компетентности учителя-дефектоло-
га определяется способностью выслушивать и принимать во внимание точку зрения 
других специалистов, дискутировать и защищать свою точку зрения, владеть приёма-
ми профессионального общения со специалистами ПМПК и навыками консультирова-
ния родителей лиц с ООП.

Корпоративная компетентность учителя-дефектолога предполагает также ценност-
но-этический компонент, который включает в себя соблюдение профессиональной эти-
ки, позицию толерантного отношения к лицам с ООП и признание ценности каждой 
отдельной личности.
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Рефлексивный компонент предполагает умение учителя-дефектолога проанализи-
ровать допущенные в диагностической деятельности ошибки, оценить собственные 
действия и выстраивать долгосрочные прогнозы динамического развития лиц с ООП. 

Специфике деятельности педагога-психолога, месту психологической службы 
в структуре образовательного процесса посвящены работы педагогов и психологов 
М. Р. Битяновой, И. В. Дубровиной, А. И. Красило, А. П. Новгородцевой, Р. С. Немова, 
Р. В. Овчаровой, Е. И. Рогова, Н. В. Самоукиной, Л. М. Фридмана.

Н. Н. Кошель считает, что профессиональная компетентность педагога-психолога 
проявляется в деятельности и может быть представлена как интегрированная структу-
ра, включающая в себя специальную готовность (специальная квалификация и функ-
циональная грамотность), личностную компетентность, организационно-деятельност-
ную, психодиагностическую и социально-психологическую компетентность [13]. 

По мнению В. Н. Карандашева, профессиональная компетентность психолога 
включает в себя: профессиональные знания, профессиональные умения, профессио-
нальные навыки; способности [14]. 

В процессе рассмотрения структурных компонентов корпоративной компетентно-
сти педагога-психолога в содержание мотивационного компонента мы можем включить 
его готовность к взаимосотрудничеству со специалистами ПМПК в ходе подготовки и 
проведения психодиагностического обследования лиц с ООП. Важной составляющей 
данного компонента также является готовность к взаимодействию с законными пред-
ставителями детей.

Когнитивный компонент работы педагога-психолога в рамках ПМПК предполагает 
знание онтогенетических норм развития ребёнка, механизмов и симптоматики нару-
шений психического развития. Также педагогу-психологу необходимо владеть знани-
ями о психодиагностических методиках, применяемых в процессе обследования лиц с 
ООП с учётом возраста и актуального уровня развития.

Непосредственное участие педагога-психолога в процедуре диагностики с при-
менением психодиагностического инструментария включает в себя деятельностный 
компонент его корпоративной компетентности. Реализация данного компонента также 
находит отражение в ведении протокола обследования и участии в принятии диагности-
ческого решения по определению дальнейшего образовательного маршрута ребёнка.

Коммуникативный компонент корпоративной компетентности педагога-психолога 
характеризуется эмоциональной устойчивостью в ходе психодиагностического обсле-
дования, стремлением к сотрудничеству в деятельности и познавательной потребности 
в общении с лицом с ООП, другими специалистами комиссии, законными представи-
телями детей.

Ценностно-этический компонент корпоративной компетентности педагога-психо-
лога определяется проявлением эмпатии, которая создаёт атмосферу открытости, со-
переживания и этической правомочностью интерпретации и сообщения результатов 
диагностики законным представителям лиц с ООП.

Рефлексивный компонент функционирования педагога-психолога в рамках ПМПК 
предполагает процесс осознания, осмысления и переосмысления собственной психо-
диагностичекой деятельности в целях минимизации возможности допущения диагно-
стических ошибок.

А. К. Маркова в характеристике личности и деятельности педагога социального 
выделяются четыре вида компетентности: специальная, социальная, личностная и ин-
дивидуальная [15].

Специальная компетентность определяет владение профессиональной деятельно-
стью на достаточно высоком уровне. Социальная предполагает владение приёмами 
профессионального общения, владение совместной профессиональной деятельно-
стью, сотрудничеством.
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Личностная компетентность характеризуется приёмами личностного самовыра-
жения и саморазвития, средствами противостояния профессиональным деформациям 
личности. Индивидуальная компетентность определяет готовность к профессиональ-
ному росту, владение приёмами развития индивидуальности в рамках профессии, уме-
ние рационально организовать свой труд.

Таким образом, профессиональная компетентность педагога социального – это 
сочетание психических свойств, позволяющее действовать самостоятельно и ответ-
ственно в социально-педагогической деятельности. Компетентный специалист готов 
самостоятельно принимать решения в области социально-педагогической деятельно-
сти, реализовывать их и нести ответственность за полученный результат. 

Применительно к структурным компонентам корпоративной компетентности мо-
тивационный её компонент в рамках деятельности педагога социального на ПМПК 
предполагает готовность к активному сотрудничеству со всеми участниками процеду-
ры диагностического обследования.

Когнитивный компонент корпоративной компетентности педагога социального 
предполагает знание особенностей функционирования семьи, воспитывающей ребён-
ка с ООП; владение нормами социально-педагогической деятельности.

В ходе наблюдения и определения социального статуса семьи педагог социальный 
реализует деятельностный структурный компонент корпоративной компетентности. 
Результаты и соответствующие выводы о возможных социальных причинах особен-
ностей развития ребёнка отражаются в протоколе обследования и также составляют 
непосредственное деятельностное участие педагога социального в процедуре ПМПК.

Владение нормами профессионального общения, умение быстро ориентироваться 
в ситуации, отстаивать свою точку зрения и находить выход в спорной, сложной ситуа-
ции составляет основу коммуникативного компонента корпоративной компетентности 
педагога социального.

Соблюдение профессионального этического кодекса составляет основу ценност-
но-этического компонента корпоративной компетентности педагога социального как 
члена ПМПК. Он предполагает ценностное, толерантное, гуманистическое отношение 
к особенностям ребёнка и характеристикам его семьи.

Рефлексивный компонент корпоративной компетентности педагога социального 
включает в себя умение планировать, регулировать, контролировать и нести ответ-
ственность за собственную профессиональную деятельность в рамках ПМПК.

Таким образом, мы рассмотрели профессиональную компетентность членов ПМПК 
(учитель-дефектолог, педагог-психолог, педагог социальный) в преломлении структур-
ных компонентов корпоративной компетентности, которые составляют основу взаимо-
действия специалистов в рамках их совместной диагностической деятельности.

В ходе нашего исследования было организовано анкетирование специалистов 
ПМПК, целью которого было изучение сформированности корпоративной компетент-
ности членов комиссии. В анкетировании приняли участие 210 респондентов. Вопро-
сы анкеты были направлены на изучение структурных компонентов корпоративной 
компетентности.

Так, в ходе изучения сформированности мотивационного компонента корпоратив-
ной компетентности уточнялось, с какой целью педагоги участвуют в работе комиссии: 
с целью профессионального роста и развития, удовлетворения интереса и готовности к 
взаимодействию либо из-за профессиональной необходимости. По результатам изуче-
ния мотивационной готовности к взаимодействию выяснилось, что 46 % респондентов 
участвуют в составе ПМПК для собственного профессионального роста и развития, 
20 % интересна эта работа. Из-за профессиональной необходимости осуществляют 
данную деятельность 34 %.

Процесс определения когнитивного компонента корпоративной компетентности 
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показал следующие результаты: 82 % анкетируемых специалистов указывают на то, 
что участие в составе ПМПК способствует постоянному повышению их образователь-
ного уровня в вопросах обследования лиц с ООП, 10 % отмечают достаточное владе-
ние теоретическими знаниями о современных нормативных правовых актах и способ-
ность оперировать вопросами психолого-педагогической диагностики лиц с ООП, 8 % 
респондентов владеют базовыми знаниями об особенностях психолого-педагогическо-
го обследования лиц с ООП.

В процессе изучения деятельностного компонента корпоративной компетентно-
сти было выявлено, что практические умения и навыки в области психолого-педаго-
гической диагностики лиц с ООП на высоком уровне сформированности находятся у 
25 % анкетируемых, на достаточном – у 65 %, на базовом уровне – у 20 % педагогов.

Особенности сформированности коммуникативного компонента корпоративной 
компетентности таковы, что 83 % членов ПМПК могут легко и быстро войти в эмо-
циональное состояние обследуемого, законного представителя ребёнка и принимают 
позицию коллег – членов ПМПК, сохраняя это состояние на протяжении всего процес-
са диагностики, 17 % оказывают поддержку ребёнку, его законным представителям, 
коллегам – членам ПМПК по мере необходимости, но не всегда сохраняют эту возмож-
ность на протяжении всего обследования.

Изучение уровня сформированности ценностно-этического компонента показа-
ло, что 44 % респондентов демонстрируют адекватные, гибкие и вариативные модели 
коммуникативного поведения с учётом социального статуса и этнической принадлеж-
ности семьи. В то же время 56 % членов ПМПК способны вступать в различного рода 
(невербальные, вербальные, устные, письменные) контакты для решения диагностиче-
ских задач и выработки коллегиальных решений.

Анализ рефлексивного компонента корпоративной компетентности показал, что 
после проведения психолого-педагогической диагностики 88 % членов ПМПК способ-
ны к анализу как собственной диагностической и консультативной деятельности, так 
и к деятельности других членов комиссии, 5 % готовы и могут анализировать диагно-
стическую и консультативную деятельности других членов ПМПК. 7 % анкетируемых 
недостаточно способны к анализу деятельности других членов ПМПК.

Заключение
В заключение отметим, что для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций в 

процессе выработки диагностического решения и верно составить рекомендации для 
определения дальнейшего обучения ребёнка, членам комиссии необходимо осущест-
влять постоянное взаимодействие и взаимосотрудничество. Учитывая то, что команда 
ПМПК носит междисциплинарный характер (учитель-дефектолог, педагог-психолог, 
социальный педагог, медицинский работник), проблема выработки корпоративного 
решения стоит особенно остро. Ведь специалистам необходимо, прислушиваясь к 
мнению каждого члена комиссии, а также учитывая собственное компетентное мне-
ние, выработать грамотное, обоснованное заключение о наличии либо отсутствии осо-
бенностей психофизического развития ребёнка, о дальнейших рекомендациях по его 
обучению и воспитанию. Также следует учитывать то, что процедура обследования 
происходит «здесь и сейчас», имеет ограниченный временной интервал и предполага-
ет следующие составляющие: ознакомление с медицинской документацией ребёнка и 
продуктами его деятельности (рисунки, тетради); выработка диагностической гипоте-
зы; непосредственно процедура обследования; определение рекомендаций; консульти-
рование законного представителя ребёнка по результатам диагностики. 

В связи с вышесказанным следует отметить, что эффективное корпоративное вза-
имодействие будет, безусловно, положительно влиять на конечный результат работы 
специалистов ПМПК.
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Формирование корпоративной компетентности членов ПМПК – многогранный, 
сложный процесс, включающий в себя компоненты различных видов профессиональ-
ной деятельности (социально-педагогической, консультативно-диагностической, соб-
ственно коррекционной и др.), направленный к одной важнейшей цели – содействию 
ребёнку с ООП в его социальной адаптации и интеграции.
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