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Психологическая компетентность учителя начальных классов: 
теоретический и прикладной аспекты 

 

Аннотация. В статье анализируются различные подходы к пониманию профес-
сиональной компетентности педагога, определению ее структуры и выделению 
уровней. Анализируя существующие классификации компетентностей, автор 
рассматривает и моделирует профессиональную компетентность учителя 
начальных классов. В структуре профессиональной компетентности учителя 
начальных классов автор определяет такие компоненты, как специальная (дея-
тельностная) компетентность, социальная компетентность и психологическая 
компетентность. Приводятся результаты экспериментального исследования 
психологической компетентности учителей начальных классов г. Тулы.  
Ключевые слова: профессиональная компетентность педагога, образователь-
ные компетенции, психологическая компетентность учителя начальных классов 
Раздел: (01) педагогика; история педагогики и образования; теория и методика 
обучения и воспитания (по предметным областям).  
 

Структурное понимание компетентности разнообразно. С одной стороны, это 
обусловлено ее многоаспектностью, с другой – недостаточной строгостью выделен-
ных оснований структурирования. Наиболее простым представляется нам подход 
Г. М. Коджаспировой, которая представляет профессиональную компетентность пе-
дагога в виде групп педагогических умений, которыми должен овладеть будущий 
учитель. Автор выделяет десять групп умений. 

Первая группа: 
- умение увидеть в педагогической ситуации проблему и сформулировать её 

в виде педагогических задач, при постановке педагогической задачи ориентировать-
ся на ученика как на активного участника учебно-воспитательного процесса; 

- умение конкретизировать педагогические задачи, принимать оптимальное 
решение в любой создавшейся ситуации, предвидеть близкие и отдалённые резуль-
таты решения подобных задач.  

Вторая группа: 
- работа с содержанием учебного материала; 
- способность к педагогическому истолкованию информации; 
- формирование у школьников учебных и социальных умений и навыков, 

осуществление межпредметных связей; 
- изучение состояния психических функций учащихся, учёт учебных возмож-

ностей школьников, предвидение типичных затруднений учащихся; 
- умение исходить из мотивации учащихся при планировании и организации 

учебно-воспитательного процесса; 
- умение использовать сочетания форм обучения и воспитания, учитывать 

затраты сил и времени учащихся и учителя.  
Третья группа: 
- умение соотносить затруднения учащихся с недочётами в своей работе; 
- умение создавать планы развития своей педагогической деятельности.  
Четвертая группа – умение поставить разнообразные коммуникативные зада-
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чи, из которых самые главные – создание условий психологической безопасности 
при общении и реализация внутренних резервов партнёра по общению.  

Пятая группа: 
- умение понять позицию другого в общении, проявить интерес к его лично-

сти, ориентация на развитие личности ученика; 
- способность истолковывать и читать его внутреннее состояние по нюансам 

поведения, владение средствами невербального общения (мимика, жесты); 
- умение встать на точку зрения ученика и создать атмосферу доверия в об-

щении с другим человеком (ученик должен ощущать себя уникальной полноценной 
личностью); 

- владение приёмами риторики; 
- использование организующих воздействий по сравнению с оценивающими 

и особенно дисциплинирующими; 
- преобладание демократического стиля в процессе преподавания, умение с 

юмором отнестись к отдельным аспектам педагогической ситуации.  
Шестая группа: 
- умение удерживать устойчивую профессиональную позицию педагога, по-

нимающего значимость своей профессии, т. е. реализация и развитие педагогиче-
ских способностей; 

- умение управлять своим эмоциональным состоянием, придавая ему кон-
структивный, а не разрушительный характер; 

- осознание собственных положительных возможностей и возможностей 
учащихся, способствующее упрочению своей позитивной Я-концепции.  

Седьмая группа – осознание перспективы собственного профессионального 
развития, определение индивидуального стиля, максимальное использование при-
родных интеллектуальных данных.  

Восьмая группа: 
- умение определять знания, полученные учащимися в период учебного года; 
- умение определять состояние деятельности и навыков, видов само-

контроля и самооценки в учебной деятельности в начале и в конце года; 
- умение выявить отдельные показатели обучаемости; умение стимулировать 

готовность к самообучению и непрерывному образованию.  
Девятая группа: 
- оценивание учителем воспитанности и воспитуемости школьников; 
- умение распознавать по поведению учащихся согласованность нравствен-

ных норм и убеждений школьников; 
- способность учителя увидеть личность ученика в целом, взаимосвязь его 

мыслей и поступков; 
- умение создавать условия для стимулирования слаборазвитых черт личности.  
Десятая группа: 
- интегральная способность учителя оценить свой труд в целом; 
- умение увидеть причинно-следственные связи между его задачами, целя-

ми, способами, средствами, условиями, результатами [1].  
По мнению Н. В. Кузьминой, в педагогическую компетентность входят: специально-

педагогическая, методическая, социально-психологическая, дифференциально-
психологическая, аутопсихологическая компетентности. При этом профессиональная ком-
петентность определяется по предметному основанию тех наук, вклад которых в ее фор-
мирование считается ведущим (педагогика, методика, социальная и дифференциальная 
психология). Аутопсихологическая компетентность базируется на понятии социального ин-
теллекта «как устойчивой, основанной на специфике мыслительных процессов эффектив-
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ного реагирования и накопления социального опыта, способности понимать самого себя, а 
также других людей, их взаимоотношения и прогнозировать межличностные события» [2].  

А. В. Хуторской предлагает трёхуровневую иерархию компетенций: 
- ключевые – относятся к общему (метапредметному) содержанию образования; 
- общепредметные – относятся к определённому кругу учебных предметов и 

образовательных областей; 
- предметные – частные по отношению к двум предыдущим уровням компе-

тенции, имеющие конкретное описание и возможность формирования в рамках 
учебных предметов [3].  

В числе ключевых образовательных компетенций А. В. Хуторской определяет 
следующие.  

1. Ценностно-смысловая компетенция в сфере мировоззрения, связанная с цен-
ностными представлениями ученика, его способностью видеть и понимать окружающий 
мир, ориентироваться в нём, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать 
целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения.  

2. Общекультурная компетенция – круг вопросов, в которых ученик должен 
быть хорошо осведомлён, обладать познаниями и опытом деятельности. Это осо-
бенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные осно-
вы жизни человека и человечества, отдельных народов, культурологические основы 
семейных, социальных, общественных явлений и традиций и др.  

3. Учебно-познавательная компетенция – совокупность компетенций ученика 
в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы ло-
гической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесённой с реальными 
познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения целеполагания, планиро-
вания, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности.  

4. Информационная компетенция – при помощи реальных объектов (телеви-
зор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информаци-
онных технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет) фор-
мируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 
информацию, организовать, преобразовать, сохранить и передать её.  

5. Коммуникативная компетенция включает знание необходимых языков, 
способов взаимодействия с окружающими и удалёнными людьми и событиями, 
навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе.  

6. Социально-трудовая компетенция означает владение знанием и опытом в 
гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина, наблюдате-
ля, избирателя, представителя), в социально-трудовой сфере (права потребителя, 
покупателя, клиента, производителя), в области семейных отношений и обязанно-
стей, в вопросах экономики и права, в профессиональном самоопределении.  

7. Компетенция личностного самосовершенствования направлена к тому, 
чтобы осваивать способы физического, духовного и интеллектуального саморазви-
тия, эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку. К этой компетенции относят-
ся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, 
внутренняя экологическая культура.  

Все названные составляющие профессионально-педагогической компетентно-
сти тесно переплетаются, образуя сложную структуру, формирующую «идеальную 
модель» специалиста, определяя его личностно-деятельностную характеристику, 
поскольку компетентность проявляется только в ходе деятельности и может быть 
оценена только в рамках конкретной профессии.  

В. Н. Введенский выделяет три уровня профессиональной компетентности педа-
гога: общий – ключевые и операциональные компетентности; частный – компетент-
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ности конкретной специальности; конкретный – компетентности отдельного педагога. 
Также он выделяет три подхода к исследованию содержания и структуры профессио-
нальной компетентности: профессиографический, уровневый и задачный. Каждый из 
них имеет свои особенности. Система ключевых компетентностей как многопарамет-
рическая характеристика специалиста не может определяться простой суммой имею-
щихся личностных качеств и способностей. Для этого необходимо применение ком-
плекса взаимосвязанных параметров. Поэтому при целостном описании модели про-
фессиональной компетентности автор использовал уровневый подход [4].  

Используя данный подход, автор выделяет коммуникативную, информацион-
ную, регулятивную и интеллектуально-педагогическую компетентности, причём по-
следняя является базовой для остальных.  

Коммуникативная компетентность педагога – профессионально значимое, 
интегративное качество, основными составляющими компонентами которого явля-
ются эмоциональная устойчивость (связана с адаптивностью); экстраверсия (корре-
лирует со статусом и эффективным лидерством); способность конструировать пря-
мую и обратную связь; речевые умения; умение слушать; умение награждать; дели-
катность, умение делать коммуникацию «гладкой».  

Информационная компетентность включает объём информации (знаний) о 
себе, об обучающихся и их родителях, об опыте работы других педагогов.  

Регулятивная компетентность педагога предполагает наличие у него умений 
управлять собственным поведением. Она включает: целеполагание, планирование, 
мобилизацию и устойчивую активность, оценку результатов деятельности, рефлексию.  

Интеллектуально-педагогическую компетенцию автор рассматривает как ком-
плекс умений по анализу, синтезу, сравнению, абстрагированию, обобщению, конкрети-
зации, как качества интеллекта: аналогия, фантазия, гибкость и критичность мышления.  

С целью оценки предложенных компетентностей автор выделяет три уровня 
профессиональной компетентности педагога: узкий – предполагает сформирован-
ность необходимой операциональной компетентности; достаточный – сформиро-
ванность операциональных и ключевых компетентностей (кроме базовой); широкий – 
сформированность операциональных, ключевых и базовой компетентностей [5].  

Как видим, исследуя педагогическую компетентность, одни ученые отдают 
предпочтение общим и специальным знаниям учителя, другие – усвоению профес-
сиональных умений, третьи – дополняют необходимые знания и умения определен-
ными психологическими качествами, четвертые подчеркивают в содержании про-
фессиональной компетентности педагога личностные свойства.  

В представленной ниже таблице показаны основные, по нашему мнению, под-
ходы к определению понятия «профессиональная компетентность педагога».  

Под профессиональной компетентностью учителя начальных классов следует по-
нимать интегральную характеристику, определяющую способность решать профессио-
нальные проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных 
ситуациях профессиональной педагогической деятельности, с использованием знаний, 
профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей. Компетентность 
всегда проявляется в деятельности – предметно-информационной, деятельностно-
коммуникативной, ценностно-ориентационной. При этом важно всегда рассматривать 
контекст, в котором проявляется компетентность. Природа компетентности такова, что 
она может проявляться только в органическом единстве с ценностями человека, то есть 
при условии глубокой личностной заинтересованности в данном виде деятельности. На 
практике содержанием деятельности, имеющей личностную ценность, может быть до-
стижение конкретного результата или способа поведения.  

 

 

http://e-koncept.ru/2013/
http://e-koncept.ru/2013/


Куликова Т. И. Психологическая компетентность учи-
теля начальных классов: теоретический и приклад-
ной аспекты // Концепт. – 2014. – № 07 (июль). – 
ART 14187. – 0,7 п. л. – URL: http://e-koncept. 
ru/2014/14187. htm. – Гос. рег. Эл № ФС 77-49965. – 
ISSN 2304-120X.  

  ~ 5 ~ 

ART 14187 УДК 371.132 
Определение профессиональной компетентности педагога разными авторами 

 

Автор  Определение понятия  
«профессиональная компетентность» 

Составляющие профессиональ-
ной компетентности 

А. К. Маркова Профессионально компетентным является… 
такой труд учителя, в котором на достаточно 
высоком уровне осуществляется педагогиче-
ская деятельность, педагогическое общение, 
реализуется личность учителя, в котором до-
стигаются хорошие результаты в обученности 
и воспитанности школьников 

Специальная (деятельностная); 
социальная; личностная иинди-
видуальная профкомпетентность  

Л. М. Митина Понятие «педагогическая компетентность» 
включает знания, умения, навыки; способы и 
приемы их реализации в деятельности, об-
щении и развитии (саморазвитии) личности, 
а также способность отстаивать собственную 
личностную позицию 

Деятельностная; коммуника-
тивная; социальная компетент-
ность  

Н. В. Кузьмина Способность педагога превращать специ-
альность, носителем которой он является, в 
средство формирования личности учащегося 
с учетом ограничений и предписаний, накла-
дываемых на учебно-воспитательный про-
цесс требованиями педагогической нормы, в 
которой он осуществляется 

Специальная и профессиональ-
ная; методическая; социально-
психологическая; дифференци-
ально-психологическая; ауто-
психологичекая компетентность  

Н. Н. Лобанова Профессиональная компетентность – ключе-
вое понятие для характеристики педагогиче-
ской деятельности, которое определяет уро-
вень педагогической готовности к деятель-
ности, является фактором сохранения 
направленности деятельности  

профессионально-содержа-
тельный компонент; професси-
онально-деятельностный ком-
понент; профессионально-лич-
ностный компонент 

Т. В. Добудько 
 

Профессиональная компетентность педагога 
есть единство его теоретической и практиче-
ской готовности к осуществлению педагоги-
ческой деятельности 
 

Научно-теоретический компо-
нент; психологический компонент; 
операционально-технологичес-
кий компонент 

Е. И. Рогов Профессионализм (связывает понятия про-
фессионализм и компетентность) есть сово-
купность психофизиологических, психологи-
ческих и личностных изменений, происходя-
щих в педагоге в процессе овладения и дли-
тельного выполнения деятельности, обеспе-
чивающих качественно новый, более эффек-
тивный уровень решения сложных профес-
сиональных задач в особых условиях 

Когнитивный компонент; эмоцио-
нально-ценностный компонент; 
практический (деятельностный) 
компонент 

В. Н. Введенский 
 

Профессиональная компетентность педаго-
га… не сводится к набору знаний, умений, а 
определяет необходимость и эффективность 
их применения в реальной образовательной 
практике 

Коммуникативная; информаци-
онная; регулятивная; интел-
лектуально-педагогическая; 
операциональная компетент-
ность  

Ю. В. Варданян Профессиональная компетентность специа-
листа с высшим образованием представляет 
собой единство теоретической и практиче-
ской готовности и способности к осуществ-
лению профессиональной деятельности  

Субъектный компонент; объ-
ектный компонент; предметный 
компонент  

 

Согласно ФГОС ВПО по направлению подготовки 050400 Психолого-
педагогическое образование, учитель должен решать следующие профессиональ-
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ные задачи в области педагогической деятельности на начальной ступени общего 
образования: 

 реализация в учебном процессе образовательных программ начального обще-
го образования с использованием современных психолого-педагогических методов, 
ориентированных на формирование и развитие учебной деятельности обучающихся; 

 создание оптимальных условий для адаптации обучающихся к начальному 
периоду учебной деятельности; 

 интеллектуальное, личностное и нравственное развитие обучающихся в 
процессе формирования учебной деятельности; 

 взаимодействие с педагогами, администрацией образовательного учрежде-
ния и родителями в целях развития обучающихся с учетом возрастных норм; 

 формирование у обучающихся учебно-познавательной мотивации и умения 
учиться как необходимого результата их подготовки к освоению образовательной 
программы основного общего образования.  

В результате освоения основной образовательной программы будущий учитель 
в педагогической деятельности на начальной ступени общего образования должен 
обладать следующими компетенциями: 

 способен организовать на уроках совместную и самостоятельную учебную 
деятельность, деятельность младших школьников, направленную на достижение 
целей и задач реализуемой образовательной программы; 

 способен проводить диагностику уровня освоения детьми содержания 
учебных программ с помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с 
методистами) необходимые изменения в построение учебной деятельности; 

 способен участвовать в построении и изменении индивидуальной образо-
вательной траектории обучающегося; 

 готов создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному про-
цессу на начальном этапе обучения в школе; 

 готов организовать индивидуальную и совместную учебную деятельность 
обучающихся, основанную на применении развивающих образовательных программ; 

 готов во взаимодействии с психологом проводить комплекс мероприятий по 
профилактике трудностей адаптации детей к освоению образовательных программ 
основного общего образования; 

 готов осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей, 
проявляющихся в учебной работе и в общении со сверстниками; 

 способен эффективно взаимодействовать с родителями, педагогами и пси-
хологами образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и разви-
тия учеников.  

Принимая во внимание тот факт, что существует множество разных возможных 
классификаций компетентностей и что ни одна из них не совершенна, можно подой-
ти к рассмотрению и затем моделированию профессиональной компетентности учи-
теля начальных классов, обратившись к содержанию его деятельности.  

Полагаем, что у педагога (учителя) в результате полученного образования 
должно быть сформировано некоторое целостное личностно-социально-профес-
сиональное качество, позволяющее ему успешно выполнять свои профессиональ-
ные обязанности. Поэтому в структуре профессиональной компетентности учителя 
начальных классов должны быть определены такие обязательные компоненты, как 
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специальная (деятельностная) компетентность, социальная компетентность и пси-
хологическая компетентность.  

Специальная компетентность – владение собственно профессиональной де-
ятельностью на достаточно высоком уровне, способность проектировать свое даль-
нейшее профессиональное развитие (С. Б. Елканов, Э. Ф. Зеер, А. К. Маркова, 
В. Г. Пишулин, К. К. Платонов и др.). Специальная компетенция – вид профессио-
нальной компетенции, характеризующий функциональную специфику профессио-
нальной деятельности конкретного специалиста.  

Социальная компетентность – владение совместной профессиональной дея-
тельностью, а также принятыми в данной профессии приемами профессионального 
общения, социальная ответственность за результаты своего профессионального 
труда (Н. В. Бодягина, Н. Ю. Клименко и др.). Социальная компетентность обеспечи-
вает социальную адаптацию, возможность высоких социальных достижений в ре-
зультате конструктивных стратегий социальной активности при сохранении адекват-
ности поведения в динамичном социальном контексте. Социальная компетентность 
учителя служит основой для предметной и педагогической компетентностей. 

Психологическая компетентность учителя начальных классов представляет 
собой интегрированный личностный ресурс в форме психологических функций, обес-
печивающих успешное решение конкретных профессиональных задач. Высокий уро-
вень психологической компетентности позволяет учителю как субъекту профессио-
нальной деятельности целесообразно использовать личностные ресурсы, минимизи-
ровать затраты, оптимизировать внешнюю и внутреннюю активность, актуализировать 
скрытые возможности других, конструировать продуктивные модели саморазвития.  

По мнению И. С. Якиманской, психологическая компетентность – это совокуп-
ность знаний, умений и навыков по психологии; чёткость позиции в отношении роли пси-
хологии в профессиональной деятельности педагога; умение использовать психологиче-
ские знания в работе; умение видеть за поведением ребёнка его состояние, уровень раз-
вития познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, черт характера, спо-
собность ориентироваться, оценивать психологическую ситуацию в отношениях с ребён-
ком и коллективом детей и избирать рациональный способ общения. Однако такое опре-
деление не учитывает способности педагога принимать психологическую информацию, 
осмысливать её, включать в мотивационно-личностный план, строить на её основе си-
стему отношений, принимать адекватные психологические решения. Таким образом, 
можно сказать, что термин «психологическая компетентность» выходит за рамки психо-
логической грамотности и должен включать профессионально-действенный компонент, 
личностные установки на восприятие и использование психологической информации.  

Психологическая компетентность, по мнению Н. В. Кузьминой, состоит из не-
скольких взаимосвязанных подструктур: социально-перцептивной компетентности; 
социально-психологической компетентности; аутопсихологической компетентности; 
психолого-педагогической и коммуникативной компетентности. Такое определение, 
по мнению большинства исследователей, является достаточно полным и наиболее 
перспективным для дальнейшего изучения данного феномена.  

Как считают некоторые авторы (А. К. Маркова, Н. В. Кузьмина), психологическая 
компетентность зависит от личности учителя, его личностных качеств. Личностно-дело-
вые качества учителя сливаются в единую психолого-педагогическую компетентность.  

Практика показывает, что наиболее «западающим» компонентом психологической 
компетентности оказываются профессионально значимые качества личности педагога.  
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М. И. Лукьянова определяет как важные, необходимые в педагогической деятельно-

сти следующие личностные качества: рефлективность, эмпатичность, коммуникативность, 
гибкость личности, способность к сотрудничеству, эмоциональную привлекательность.  

А. К. Маркова дополняет их профессионально важными качествами личности: 
педагогической эрудицией, педагогическим целеполаганием, педагогическим мыш-
лением, практическим педагогическим мышлением, педагогической наблюдательно-
стью, зоркостью, педагогическим слухом, педагогической ситуацией, педагогическим 
оптимизмом педагогической находчивостью, педагогическим предвидением, прогно-
зированием, педагогической рефлексией.  

А. Д. Алферов определяет психологическую компетентность как составляющую 
часть профессиональной подготовки учителя, которая включает в себя: 

 «совокупность знаний, умений и навыков по психологии, четкость позиции в 
отношении роли психологии в профессиональной деятельности учителя, умение ви-
деть за поведением ученика состояние его души, уровень развития его познаватель-
ных процессов, эмоциональной, волевой сфер, черт характера; способность ориен-
тироваться, оценивать психологические ситуации в отношениях с учеником или 
группой учащихся и избирать рациональные способы общения; 

 умение педагогически грамотно в течение долгого времени воздействовать 
на психику ребенка для его гармоничного развития» [6].  

При очевидном разнообразии точек зрения на содержание психологической 
компетентности их объединяет включение в структуру психологической компетент-
ности знаний и умений; понимание психологической компетентности в качестве 
условия профессионализма педагога.  

Таким образом, психологическая компетентность учителя должна рассматри-
ваться как неотъемлемая составляющая его профессиональной компетентности. 
При этом под психологической компетентностью мы понимаем интегративное много-
уровневое личностное образование, основанное на положительных мотивах выбора 
профессии, совокупности системных знаний, умений и навыков, практического опы-
та, рефлексивной деятельности, диалогической культуры, выражающейся в теоре-
тической и практической готовности и способности к эффективному осуществлению 
профессионально-педагогической деятельности.  

Психологическая компетентность проявляется: 

 в умении диагностировать и использовать диагностический материал, про-
ектировать и направлять индивидуальное развитие ребенка; 

 способности оказывать психолого-педагогическую помощь ученику в слож-
ные периоды его жизни; 

 владении навыками педагогического общения; 

 потребности в профессиональном и личностном саморазвитии.  
Для изучения психологической компетентности учителей нами было проведено 

исследование, в котором участвовали 65 учителей (все женщины) г. Тулы. Все име-
ют высшее образование. Стаж педагогической работы различен – от 5 до 32 лет.  

В результате проведенного исследования были получены следующие результаты: 

 только 8% учителей отметили у себя высокий уровень наличных знаний по 
психологии; 

 58% считают, что их психологические знания находятся на низком уровне; 

 13% учителей отметили у себя низкий уровень способности проектировать 
различные психологические ситуации в детском коллективе; 
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 у 56% учителей данная способность находится на среднем уровне; 

 56% учителей отметили, что не умеют за поведением ребенка видеть его 
психологическое состояние; 

 48% учителей не применяют индивидуальный подход в обучении на осно-
вании индивидуально-психологических характеристик учащихся.  

По мнению педагогов, их большой проблемой является также недостаток в навыках 
педагогического общения. В отечественной педагогике понимание важности процесса 
общения учителя и ученика, специфичности этого процесса привело к введению понятия 
«педагогическое общение» и появлению целого направления работ, посвященных его 
исследованию (А. А. Леонтьев, В. А. Кан-Калик, Л. М. Митина, Г. А. Ковалёв и др.).  

Педагогическое общение рассматривается как частный вид общения людей, имею-
щий как общие черты этой формы взаимодействия, так и специфические для образова-
тельного процесса. Педагогическое общение – это система органичного социально-
психологического взаимодействия педагога и воспитуемых, содержанием которого явля-
ются обмен информацией, оказание воспитательного воздействия, организация взаимо-
действий с помощью коммуникативных средств. Оно выступает как главный механизм 
достижения основных целей воспитания. При организации педагогического общения 
можно выделить четыре главных принципа: уважение ученика как конструктивной лично-
сти; искренность в выражениях своих чувств; понимание глубинных чувств ученика и мо-
тивов его поведения; конкретность общения. В современных социальных условиях учи-
телям чрезвычайно трудно понимать и поддерживать своих учеников. Неправильное по-
нимание и отражение педагогом индивидуальности ученика, восприятие внешней сторо-
ны поступка, неспособность к анализу сложившейся социально-психологической ситуа-
ции приводят к необдуманным, поспешным действиям учителя, нередко переходящим в 
конфликт с учеником, что неизбежно сказывается на качестве обучения.  

Диалогическое общение учителя с учеником требует от учителя не только психоло-
гических знаний, но и определенного уровня конфликтоустойчивости (на основании про-
веденного исследования у 11% учителей выявлен высокий уровень конфликтоустойчи-
вости). С этим показателем согласуются и данные психодиагностики тенденций агрес-
сивного поведения учителей. На первый план самооценки его форм выходят раздражи-
тельность (её отметили у себя 64% респондентов), обидчивость (54%), косвенная агрес-
сия (45%) и вербальная агрессия (34%). Эти данные доказывают наличие проблемы 
агрессивного поведения педагогов и актуальность её дальнейшего изучения.  

Наиболее предпочитаемыми стилями межличностного взаимодействия у моло-
дых учителей являются коллегиальный и стиль невмешательства в действия других 
людей. У более старших педагогов – невмешательства и авторитарный, при этом 
направленность на общение ярче выражена именно у педагогов с большим стажем. 
И у молодых, и у опытных учителей ведущей инструментальной ценностью является 
образованность. Это вполне естественно, так как хороший специалист должен в 
полной степени обладать знанием преподаваемого предмета. По остальным ценно-
стям принципиальных различий у педагогов с разным стажем работы нет.  

Психологическая компетентность формируется у педагога неравномерно, в те-
чение профессиональной жизни. Видеть эту внутреннюю динамику – значит оценить 
ее, дать прогноз его профессионального и личностного роста. Профессиональные 
позиции, установки, педагогические умения, личностные качества как структурные 
элементы профессиональной компетентности могут быть предметом становления 
профессионализма педагога.  
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