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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ.

Новая социально-экономическая ситуация Кыргызстана требует изменений в
системе образования, основная задача которых - ориентация на личность обучаемого.
Современный школьник нуждается не только в получении информации, но и в методах и
способах ее получения. На эффективность обучения школьника влияет профессиональная
компетентность педагога. Необходимость повышения уровня профессионализма
работников образования, и развитие их психологической компетентности является
достаточно актуальной проблемой.

Профессиональная компетентность одно из системообразующих качеств
современного специалиста, к проблеме понимания которой в условиях модернизации
образовательного процесса интерес заметно повысился. Но часто бывает так, что
выпускник оказывается слабо подготовленным к практической работе, плохо владеет
профессиональным мастерством, и соответственно уровень компетентности низкий.

Проблеме развития профессионально-педагогической компетентности посвящен
значительный ряд исследований (Е.В. Бондаревская, И.А. Зимняя, И.А. Колесникова, Н.В.
Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Т.В. Шадрина и др.). Результаты данных
исследовании выступают основаниями для повышения квалификации разных категорий
педагогов: ориентация на развитие творческого потенциала и методологического мышления,
проектной культуры, готовности к самообразованию и в итоге – психолого-педагогической
компетентности.  В работах психологов Б.  Г.  Ананьева,  К.  К.  Платонова,  С.  Л.
Рубинштейна подробно раскрыты основы психолого-педагогической компетентности
педагога, а исследования В. С Аванесова выявили различные методы и средства
диагностирования уровня профессиональной компетентности педагога.

Несмотря на многообразие существующих исследований в данной области, в
системе образования до сих пор существует проблема существования низкого уровня
психологической компетентности педагогов, которые в своей педагогической
деятельности не учитывают психологические состояния учащихся, их своеобразное
поведение,  мотивы учения и межличностных отношений в коллективе,  что порождает
негативные явления в системе образования.

Поэтому необходимость повышения уровня профессионализма работников
образования, и развитие их психологической компетентности является достаточно
актуальной проблемой. Эта проблема может быть успешно решена, если выявить
психолого-педагогические условия, способствующие повышению уровня
психологической компетентности педагога.

Недостаточная разработанность этой проблемы приводит к снижению качества
учебно-воспитательного процесса, осуществляемого педагогами в различных
образовательных учреждениях.

Поиск путей формирования психологической компетентности студентов – будущих
педагогов стимулируется следующими данными: у 60% начинающих учителей и у 52%
более опытных потребность в рефлексивном анализе собственной деятельности не
сформирована, они, как правило, затрудняются в выделении педагогических проблем
[1].

Известный специалист в области психологии учителя Л.М. Митина ещё в начале
90-х годов обнаружила, что показатели степени социальной адаптации учителей ниже,
чем у представителей многих других профессий. В результате у педагогов часто
бывают конфликты с окружающими, возможность формирования таких свойств
личности как несдержанности, грубости, тревожности, неуверенности в своих силах.
Раздраженный педагог создает напряженную обстановку, неадекватно реагирует на
ситуации, вызывая, таким образом, растерянность среди коллег и учащихся, меняя весь
рабочий настрой.



Таким образом, в системе педагогического образования обострились
противоречия между: потребностью современных образовательных учреждений в
компетентных педагогах и недостаточной способностью выпускников педвузов, готовых

с пониманием относиться к особенностям развития ребенка; необходимостью
формирования в образовательном процессе педвуза психологической компетентности
будущих учителей и недостаточной разработанностью «педагогического инструментария»
для реализации этого процесса.

Деятельность педагога относится к типу «человек-человек» и особое значение в её
эффективном осуществлении принадлежит психологической компетентности педагога,
которая предполагает знание возрастных особенностей школьников, методов
эффективного взаимодействия, закономерностей поведения учащихся и т.д. Педагог
должен быть психологически образован и владеть знаниями о возрастных
психологических особенностях учащихся, потому что он занимается профессиональной
деятельностью, непосредственно связанной с детьми. Кроме этого. педагог должен
обладать психологической компетентностью, то есть должен быть способен эффективно
использовать психологическую образованность на практике.

Мы считаем, что для повышения уровня психологической компетентности, педагогу
необходимо знать условия, которые способствуют развитию и формированию уровня
развития психолого-педагогической компетентности.

В повышении уровня психологической компетентности педагога огромную роль
играет самообразование и помощь психолога в затруднительных ситуациях.

Кроме этого, изучение и анализ теоретико-методического материала в данной
области позволил нам выявить и сформулировать основные условия формирования и
развития психологической компетентности педагога:

1. Педагогический такт - это обязательное соблюдение учителем принципа меры в
общении с детьми в образовательной деятельности, который подразумевает под собой
уважение к учащимся, внимательность и доверие, разумность в требованиях к
выполнению учебных задач и многое другое

2. Умение найти правильный подход к ученикам и знать их индивидуальные и
психолого-возрастные особенности.

3. Способность и желание работать с детьми.
4. Заинтересованность в результатах своей профессиональной деятельности.
5. При планировании и организации учебно-воспитательного процесса учитывать

уровень мотивации учащихся и полноту их знаний учебного материала.
6. Педагог должен владеть навыками и умениями организаторских способностей.
7. Владеть своей речью - она должна быть простой, ясной и убедительной в общении

с учащимися.
8. Уметь управлять психическим состоянием учащихся на уроках. Для этого

необходимо создавать комфортную учебную обстановку на занятиях и уметь видеть и
различать психическое состояние детей.

9. «Эмпатичность» педагога, то есть способность чувствовать эмоциональное
состояние ученика, уметь сопереживать и откликнуться на проблему ребенка. Главное
здесь для педагога -  понять состояние ребенка и взглянуть на ситуацию с его позиции,
чтобы найти пути решения возникшей проблемы у ребенка.

И еще мы бы хотели особо упомянуть о таком немаловажном условии, как
способность педагога к сотрудничеству- быть фасилитатором. То есть, для повышения
уровня психологической компетентности педагога, необходимо и уметь формулировать
свою точку зрения, и слышать и слушать других. Кроме этого умение сотрудничать
заключается и в решении разногласий с помощью логической аргументации, не переводя
разногласия в плоскость личных отношений.

Также немаловажное значение имеет внешняя привлекательность педагога, то есть
способность расположить к себе учащихся внешним видом и манерой поведения, потому



что учащиеся получают информацию не только из речи педагога, но и визуально –
обращают внимание на выражение чувств в мимических и пантомимических движениях
педагога. Кроме того, приятные манеры поведения педагога способствуют быстрой
адаптации к любой обстановке и упрощают установление коммуникативных связей, что
повышает уровень воздействия на учащихся.

Формированию психологической компетентности студентов способствуют занятия
психолого-педагогического цикла на базе системно-деятельностного, личностно-
ориентированного подходов, активных методов и форм обучения (проблемной лекции,
практикума, анализа конкретных ситуаций, пед. тренинга, педагогической мастерской,
метода проектов). По мнению Е.Н. Степанова, организация учебного занятия личностно-
ориентированной направленности предполагает включение нескольких обязательных
моментов: использование разнообразных форм общения, создание ситуации успеха,
стимулирование студентов к осуществлению коллективного и индивидуального выбора
учебных заданий, способов их выполнения; создание условий для проявления
самостоятельности, инициативы студентов, их творческих способностей [1].

Мы считаем, соблюдение вышеназванных условий способствует повышению уровня
психологической компетентности педагога.

Высококомпетентный педагог - это педагог с особым видом мировоззрения,
способный конструировать прогностические модели поведения, умеющий принимать и
ассимилировать требования современной социальной реальности, а также рефлексировать
развитие социальной действительности. Психологическая компетентность преподавателя
заключается в умении осознавать уровень собственной деятельности, своих способностей,
знать способы профессионального самосовершенствования, уметь видеть причины
недостатков в своей работе, в себе, желать самосовершенствования.

Таким образом, высокий уровень психологической компетентности, в которой
главную роль играют самосовершенствование, профессиональное и личностное
самосознание, выделение своих профессиональных позиций при возникновении сложных
педагогических ситуаций позволяет учителю выбрать совладающую стратегию и
ориентироваться на успешное разрешение этой ситуации.

Если педагог возьмет за правило учитывать и применять все приведенные выше
условия, то мы считаем, что психологическая компетентность сформируется у педагога
достаточно быстро и ему будет легче в профессиональной деятельности.

Выявленные и сформулированные условия повышения уровня психологической
компетентности педагога могут быть применены педагогами и психологами в своей
профессиональной деятельности.
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