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РЕЗЮМЕ
Muallif ushbu maqolasida o‘qituvchining media kompetensiyasini o‘quvchilarning mediasavodxonligini 

rivojlantirish omili sifatida ko‘rib chiqadi. Axborot asri o’qituvchisining vazifasi talabaning tanqidiy fikrlashini, 
shaxsiy ahamiyatga ega bo’lgan ma’lumotlarni tahlil qilish va tanlash qobiliyatini rivojlantirish, axborot muhiti 
uchun o’z media matnlarini tuzish, umumlashtirish, foydalanish va mazmunli yaratish, talabaning ommaviy 
axborot vositalarini shakllantirishdan iborat. 

РЕЗЮМЕ
В данной статье автор рассматривает медиакомпетентность педагога как фактор развитие медиагра-

мотности студентов. Поскольку, задача педагога информационной эпохи – развивать критическое мыш-
ление студента, умение анализировать и отбирать личностно значимую информацию, структурировать, 
обобщать, использовать и осмысленно создавать для информационной среды собственные медиатексты, 
формируя при этом медиаграмотность студента.

SUMMARY
In this article, the author considers the teacher’s media competence as a factor in the development of students’ 

media literacy. Since the task of the teacher of the information age is to develop the student’s critical thinking, the 
ability to analyze and select personally significant information, structure, generalize, use and meaningfully create 
their own media texts for the information environment, while forming the student’s media literacy.

Исманова М.А.
Чирчикский государственный педагогический институт

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА

Tayanch so’zlar: psixologiya, pedagogika, shaxs, o’qituvchi, kasb, kasbiy mahorat, shakllanish, 
rivojlanish.

Ключевые слова: психология, педагогика, личность, педагог, профессия, профессиональ-
ность, формирование, развитие.                                                              

Key words: psychology, pedagogy, personality, teacher, profession, professionalism, formation, 
development.

Каждый человек за свою жизнь много раз побывает и в роли ученика, воспитан-
ника, и в роли учителя, воспитателя (преподавателя, наставника, инструктора и т.п.). 
Поэтому профессия педагога – одна из древнейших в мире. Происхождение слова 
«педагог» было рассмотрено выше, а сейчас педагогами называют людей, имеющих 
соответствующую подготовку и профессионально занимающихся педагогической 
деятельностью, т.е. вопросами воспитания, образования и обучения. Здесь следует 
обратить внимание на слово «профессионально». Педагоги занимаются педагоги-
ческой деятельностью профессионально, а непрофессионально этой деятельностью 
занимаются почти все люди. Между тем трудно представить себе другую деятель-
ность, столь же разнообразную и столь же требовательную к качествам и возмож-
ностям исполнителя. Требования к педагогу определяются не только большой важно-
стью, но и редким своеобразием педагогической деятельности [1].

Издавна ученых и педагогов-практиков волновала проблема: какой фактор пре-
жде всего и больше всего влияет на успешность профессиональной подготовки спе-
циалиста, а также на успешность его будущей самостоятельной деятельности? При 
этом исследовалась природа (особенности, характер, направленность) и структура 
профессиональной подготовки студентов к их будущей педагогической деятельности 
[2]. Авторы научных трудов приходили к единому выводу: таким фактором является 
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профессионально-педагогическая направленность личности учителя- воспитателя.
Смысл педагогической профессии выявляется в деятельности, которую осущест-

вляют ее представители и которая называется педагогической. Она представляет 
собой особый вид социальной деятельности, направленной на передачу от старших 
поколений младшим накопленных человечеством культуры и опыта, создание усло-
вий для их личностного развития и подготовку к выполнению определенных социаль-
ных ролей в обществе [3].

Очевидно, что эту деятельность осуществляют не только педагоги, но и родители, 
общественные организации, руководители предприятий и учреждений, производ-
ственные и другие группы, а также в известной мере средства массовой информации. 
Однако в первом случае эта деятельность - профессиональная, а во втором - обще-
педагогическая, которую вольно или невольно осуществляет каждый человек и по 
отношению к самому себе, занимаясь самообразованием и самовоспитанием. Педа-
гогическая деятельность как профессиональная имеет место в специально организо-
ванных обществом образовательных учреждениях: дошкольных заведениях, школах, 
профессионально-технических училищах, средних специальных и высших учебных 
заведениях, учреждениях дополнительного образования, повышения квалификации и 
переподготовки [4].

Для проникновения в сущность педагогической деятельности необходимо обра-
титься к анализу ее строения, которое можно представить как единство цели, моти-
вов, действий (операций), результата. Системообразующей характеристикой деятель-
ности, в том числе и педагогической, является цель (А.Н.Леонтьев).

Цель педагогической деятельности связана с реализацией цели воспитания, кото-
рая и сегодня многими рассматривается как идущий из глубины веков общечелове-
ческий идеал гармонично развитой личности. Эта общая стратегическая цель дости-
гается решением конкретизированных задач обучения и воспитания по различным 
направлениям.

Выбор профессии педагога - это не одномерный акт, а процесс, состоящий из ряда 
этапов, продолжительность которых зависит от внешних условий и индивидуальных 
особенностей субъекта выбора профессии [5].

В психологической литературе нет единого взгляда на то, как формируется выбор 
профессии педагога, и какие факторы влияют на этот процесс. По этому вопросу 
существует ряд точек зрения, в защиту каждой из которых приводятся убедительные 
аргументы. Несомненно, это объясняется сложностью процесса профессионального 
самоопределения и двухсторонностью самой ситуации выбора профессии педагога 
[6].

Ряд исследователей придерживается распространенной точки зрения на выбор 
профессии педагога как на выбор деятельности. В этом случае предметами исследо-
вания выступают, с одной стороны, характеристики человека как субъекта деятель-
ности, а с другой- характер, содержание, виды деятельности и ее объект. Професси-
ональное самоопределение понимается здесь как процесс развитие субъекта труда. 
Следовательно, выбор профессии сделан правильно, если психофизиологические 
данные личности будут соответствовать требованиям профессии, трудовой деятель-
ности [7]. Однако, этот взгляд недооценивает активного начала личности выбираю-
щего.

В контексте понимания выбора профессии педагога как выбора деятельности рас-
пространена также точка зрения, что основной детерминантой правильного выбора 
является профессиональный интерес или профессиональная направленность. Несо-
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мненно, этот подход более продуктивен, тат как утверждает активность самого субъ-
екта выбора профессии.

В качестве основных объектов цели педагогической деятельности выделяют вос-
питательную среду, деятельность воспитанников, воспитательный коллектив и инди-
видуальные особенности воспитанников. Реализация цели педагогической деятель-
ности связана с решением таких социально-педагогических задач, как формирование 
воспитательной среды, организация деятельности воспитанников, создание воспита-
тельного коллектива, развитие индивидуальности личности [4].

Цели педагогической деятельности – явление динамическое. И логика их разви-
тия такова, что, возникая как отражение объективных тенденций общественного раз-
вития и приводя содержание, формы и методы педагогической деятельности в соот-
ветствие с потребностями общества, они складываются в развернутую программу 
поэтапного движения к высшей цели - развитию личности в гармонии с самой собой 
и социумом [8].

Основной функциональной единицей, с помощью которой проявляются все свой-
ства педагогической деятельности, является педагогическое действие как единство 
целей и содержания. Понятие о педагогическом действии выражает то общее, что 
присуще всем формам педагогической деятельности (уроку, экскурсии, индивидуаль-
ной беседе и т.п.), но не сводится ни к одной из них. В то же время педагогическое 
действие является тем особенным, которое выражает и всеобщее, и все богатство 
отдельного. Обращение к формам материализации педагогического действия помо-
гает показать логику педагогической деятельности. Педагогическое действие учителя 
сначала выступает в форме познавательной задачи. Опираясь на имеющиеся знания, 
он теоретически соотносит средства, предмет и предполагаемый результат своего 
действия.

Рассмотрим особенности социально-психологической направленности педагогов.
Устойчивое побуждение к деятельности по избранной профессии, стремление 

реализовать в ней себя, применить свои знания, способности отражает сформиро-
ванность профессиональной направленности личности. Это сложное, интегративное 
качество. Составляющими профессионально-педагогической направленности лич-
ности преподавателей и мастеров производственного обучения являются социально-
профессиональные ориентации, профессионально-педагогические интересы, мотивы 
профессиональной деятельности и самосовершенствования, профессиональные 
позиции личности. В них отражаются отношение к профессионально-педагогической 
деятельности, интересы и склонности, желание совершенствовать свою подготовку.

Важной характеристикой социально-психологической направленности педагога 
является тип педагогической центрации. Центрация - это избирательная направлен-
ность педагога на pазные стороны педагогического процесса. Выделяются 6 типов 
центрации [6]:

1. конформная - центрация на интересах, мнениях своих коллег;
2. эгоцентрическая - центрация на интересах, потребностях своего Я;
3. гуманистическая - центрация на интересах детей.
4. центрация на интересах, требованиях администрации;
5. центрация на интересах родителей;
6. методическая, или познавательная, - центрация на содержании, средствах и 

методике преподавания.
Второй подструктурой личности педагога является профессиональная компетент-

ность – интегративное качество личности специалиста, включающее систему знаний, 
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умений и навыков, обобщенных способов решения типовых задач. Формирование 
профессиональной компетентности зависит от различных свойств личности, основ-
ным ее источником являются обучение и субъективный опыт. Профессиональная 
компетентность характеризуется постоянным стремлением к совершенствованию, 
приобретению все новых знаний и умений, обогащению деятельности. Психологиче-
ской основой компетентности является готовность к постоянному повышению своей 
квалификации профессиональному развитию.

Третьим компонентом личности педагога являются профессионалъно важные 
качества: социальный интеллект, эмоциональная отзывчивость, реальный педаго-
гический гуманизм, социально-профессиональная ответственность, способность к 
волевому воздействию, сверхнормативная профессиональная активность, коммуни-
кативность

Четвертая подструктура личности педагога - профессионально значимые пси-
хофизиологические свойства: ригидность, доминантность, эмоциональная устойчи-
вость.

Продуктивным способом актуализации профессионально педагогического потен-
циала и реализации личностно ориентированного образования может стать развитие у 
педагогов ключевых квалификаций - это сложные интегративные образования, пред-
ставляющие собой констелляции профессионально значимых знаний, умении навы-
ков, свойств и качеств. Эти квалификации определяют профессионализм и мастер-
ство педагогов, инновационный характер их деятельности и позволяют преодолеть 
профессионально обусловленные деформации и кризисы личности. Таким образом 
обучающая функция детерминирует когнитивно-дидактическую компетенцию, пред-
полагающую знание познавательных способностей учащихся, особенностей целепо-
лагания и проектирования содержания и технологии личностно ориентированного 
обучения.

Поскольку профессионализм педагога - сложное системное образование, под 
которым понимается способ выполнения профессиональной деятельности, сопрово-
ждающейся позитивным педагогическим результатом, глубоким знанием предметов 
этой деятельности, соответствием содержания конкретных профессиональных дей-
ствий результатам труда, собственным субъективным характеристикам, самооценке 
и отношению к труду [7]. 

В отношении педагогической деятельности преобладает подход выделения ее 
компонентов как относительно самостоятельных функциональных ролей, для успеш-
ного осуществления которых необходимы соответствующие способности. В научной 
литературе им уделено достаточно внимания. Применительно к педагогической дея-
тельности наиболее глубокое исследование способностей провела Н. В. Кузьмина. 
Она выделила основные компоненты деятельности педагога, которым соответствуют 
те или иные способности: конструктивный (способность к проектированию лично-
сти, содержания, средств осуществления педагогических целей), организаторско-ком-
муникативный (способность устанавливать взаимоотношения с воспитанниками), 
гностический (способность приобретать и использовать знания).

Анализ разнообразных подходов к пониманию развития профессионализма лич-
ности, разработанных в педагогике, позволил выявить общее в определениях:

 √ развитие профессионализма – это длительный, развёрнутый во времени про-
цесс овладения профессией;

 √ в ходе развития профессионализма происходит изменение определенных 
качеств личности как субъекта педагогической деятельности.
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Исходя из этого, под развитием профессионализма педагога мы понимаем высо-
кую подготовленность к выполнению задач профессиональной деятельности, форми-
руемую в динамичном, направленном, непрерывном процессе, детерминированном 
внутренней активностью личности и внешними факторами, к числу которых отно-
сятся конкурсы педагогического мастерства, способствующие реализации потребно-
сти личности в саморазвитии и самореализации.

Таким образом педагогическую деятельность можно определить как особый вид 
социальной деятельности, направленный на передачу от старших поколений млад-
шим накопленных человечеством культуры и опыта, создание условий для их лич-
ностного развития и подготовку к выполнению определенных социальных ролей в 
обществе. 
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РЕЗЮМЕ
Ushbu maqolada muallif o’qituvchi shaxsining kasbiy yo’nalishini shakllantirishning psixologik xususiyatlarini 

tahlil qiladi. Chunki o’qituvchilik kasbining ma’nosi uning vakillari tomonidan amalga oshiriladigan faoliyatda 
namoyon bo’ladi va bu pedagogik deb ataladi. Bu insoniyat tomonidan to’plangan madaniyat va tajribani keksa 
avlodlardan yosh avlodlarga o’tkazish, ularning shaxsiy rivojlanishi uchun sharoit yaratish va jamiyatda muayyan 
ijtimoiy rollarni bajarishga tayyorlashga qaratilgan ijtimoiy faoliyatning alohida turi.

РЕЗЮМЕ
В данной статье автор анализирует психологические свойства формирования профессиональной 

направленности личности педагога. Поскольку смысл педагогической профессии выявляется в деятель-
ности, которую осуществляют ее представители и которая называется педагогической. Она представляет 
собой особый вид социальной деятельности, направленной на передачу от старших поколений младшим 
накопленных человечеством культуры и опыта, создание условий для их личностного развития и подго-
товку к выполнению определенных социальных ролей в обществе

SUMMARY
In this article the author analyzes the psychological properties of the formation of the professional orientation 

of the personality of the teacher. Since the meaning of the teaching profession is revealed in the activities carried out 
by its representatives and which is called pedagogical. It is a special type of social activity aimed at transferring the 
culture and experience accumulated by mankind from older generations to younger generations, creating conditions 
for their personal development and preparing them to fulfill certain social roles in society.
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