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Динамические преобразования со
циореальности России в XXI в. транс
ф орм ирую т статус педагога в соци
альной и профессиональной сфере 
его бы тия, пр ид аю т ему значение 
ключевой фигуры в потоке прогрес
сивного р азви ти я. Эта позиция на
ходит отражение в государственной 
поддержке, в развитии проф ессио
нальной среды и расш ирении воз
можностей для работников образо
вания позиционирования себя как 
успешных развивающихся субъектов. 
Сегодня идет активный поиск акмео- 
логических модусов профессиональ
ного роста учителя, инновационных 
технологий, сопровождения его про
фессионального становления и раз
вития. Реализация гуманистической, 
личностно центрированной парадиг
мы, сущ ественное изменение техно
логического компонента образования 
с явным приоритетом  д и алоговы х, 
смыслопорождающих [1], интерактив
ных технологий предъявляют особые 
требования к педагогу, содержанию 
и уровню коммуникативного ресурса, 
способствующего повышению инфор
мационной емкости педагогической 
целесообразности и эффективности 
его профессиональной активности.

На соврем енном  этапе развития 
общества и активных инновационных 
преобразований в сфере образования 
в качестве приоритетных обозначены 
проблемы оптимизации межличност
ных отношений «учитель -  ученик», 
признания и понимания ценности и 
эксклю зивности индивидуальности  
каждого отдельно взятого ученика как 
сам остоятельного  субъекта ж изни. 
Качество протекания процесса педаго
гического общения, доверительность 
отношений между педагогом и уче
ником, их партнерский характер регу
лируются пониманием причастности 
к проблемам ученика, что во многом
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задает и характер его развития. В со
ответствии с общей динамикой пони
мания сути, содержания и основных 
целевых ориентиров педагогической 
деятельности изменялись и акценты 
научно-исследовательских изысканий 
относительно педагога как субъекта 
деятельности [2].

В соврем енны х психологических 
исследованиях показано, что коммуни
кативный ресурс педагога составляет 
значимый компонент его профессио
нальной деятельности и влияет на ее 
успешность.

При этом система коммуникатив
ных ресурсов педагога рассматрива
ется как акмеологический модус его 
профессионального роста, является 
сложной иерархизированной систе
мой специфических психологических 
образований и включает компоненты: 
ценностно-смы словой, м отивацион
ный, ком м уникативной ком петент
ности, индивидуально-личностный и 
конативный. Их выраженность имеет 
индивидуальную специфику, уровень 
развития коммуникативных ресурсов 
детерминируется системой разноуров
невых факторов м акросоциального, 
микросоциального и субъективного 
порядка [3].

Индивидуальная система коммуни
кативных ресурсов педагога проеци
руется в педагогическом взаимодей
ствии: в транслировании конструк
тивных моделей общения, грамотном 
использовании позитивного опыта, 
расширении числа информационных 
ресурсов, продуктивном сотрудниче
стве, создании ситуаций комфорта и 
успеха, интеграции содержательной и 
технологической сторон педагогиче
ского взаимодействия.

П си хо л о ги че ски е  и сслед о ван ия 
констатируют, что вне педагогического 
общения невозможно осуществление 
функций транслирования ценностей

и см ы слов, о б уче н и я. О бщ ение не 
только входит в структуру педагогиче
ской деятельности, оно является обя
зательным условием ее успешности, 
продуктивности и одновременно ее 
инструментом.

В соврем енной отечественной и 
зарубежной психологии педагогиче
ское взаим одействие изучается как 
своеобразное пространство актуали
зации внутренних ресурсов, стимули
рования психического развития уче
ника, форм ирования адаптивности, 
социализации и будущей конкуренто
способности [4; 5]. Учитель и ученик, 
вступая в общение, презентуют свою 
су б ъ е к тн о с ть , и н д и в и д у а л ь н о сть , 
Я-концепцию , сам ооценку, уровень 
притязаний, способности; конструи
руют общую ситуацию развития, на
деляя ее о п р ед еленн ы м  статусо м  
безопасности . Эф фективность этого 
процесса во м ногом  определяется 
степенью  субъектной включенности 
учителя в ход взаимодействия, уров
нем ком петентности  и характером  
мотивации. В современной психоло
гии доказано, что именно непосред
ственное взаимодействие с учителем 
для развивающегося субъекта задает 
параметры развития личности, спо
собствует формированию психических 
н о во о б р азо вани й , возни кновени ю  
новых конструктивных моделей взаи
моотношения с другими [6].

П едагогическое общ ение подра
зумевает уровень действования, зна
чимой является сф орм ированность 
комплекса умений и навыков практи
ческого, толерантного, ассертивного 
и конгруэнтно го  взаим одействия с 
учеником. Здесь критерием является 
целесообразность, позитивность и эф
фективность психологического воздей
ствия, оказываемого на другого.

В педагогической практике психо
логи ческое взаим одействие м ож ет
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быть реализовано в двух альтернатив
ных парадигмах: субъект-объектной 
и суб ъ е кт-суб ъ е ктн о й . В контексте 
м одернизации образования психо
логически ком петентным признает
ся взаим одействие, построенное по 
суб ъект-субъектной схем е. Именно 
общение, построенное по такому типу, 
позволяет с должной полнотой исполь
зовать внутренние ресурсы партнеров, 
достигать оптимального эффекта со
трудничества.

Педагогу с низким уровнем комму
никативного ресурса, порождающим 
трудности и проблемы ком м уника
тивного характера, свойствен низкий 
уровень развития толерантности, эм
патии, идентиф икации, поним ания 
партнеров, мобильности и творческого 
отношения к самой ситуации общения, 
неспособность к мобильному преоб
разованию. В связи с этим у учащихся 
блокируется или затрудняется станов
ление ком петентности  в общ ении. 
Субъект взаимодействия испытывает 
неудовлетворенность, что влечет за 
собой разочарование, апатию, вытес
нение, экстрапунитивные реакции на 
фрустрацию.

П сихологи , и сследую щ ие общ е
ние, показали, что человеку с низким 
уровнем коммуникативного ресурса 
свойственны такие особенности, как 
неумение дозировать взаимодействие, 
гибко управлять интенсивностью  и 
протеканием контакта, конструиро
вать конструктивное общение, сводя 
взаим одействие на поверхностны й 
уровень, неспособность поддерживать 
активное слушание.

Современное образование ставит во 
главу угла наличие субъект-субъектных 
отношений, равноправного сотрудни
чества и безопасного конструктивного 
взаимодействия учителя и учащегося. 
Вместе с тем, как показывают А.К. Мар
кова, Л.М. Митина, Т.Н. Щ ербакова,

уровень психологической компетент
ности учителя зачастую недостаточен 
для успеш ной реализации субъект- 
субъектной модели взаимодействия, 
что ставит задачу совершенствования 
профессиональной подготовки в этом 
направлении, развития коммуникатив
ного ресурса педагога [7-9].

Профессиональное педагогическое 
взаимодействие обеспечивает разви
тие личности как ученика, так и учите
ля посредством транслирования, запе- 
чатления, рефлексии, психологической 
прогностики и продолжения себя в 
другом как партнере взаимодействия. 
Педагогическое общение носит твор
ческий характер -  это своеобразное 
воплощ ение в другом собственного 
эксклю зивного проекта, творческого 
зам ысла, в связи с чем важно обе
спечить духовное взаимообогащение 
учителя и ученика в процессе взаимо
действия, организовать конструктив
ную развивающую среду созидания и 
развития субъектности.

Важ нейш ей стороной п ед аго ги 
ческого общ ения является возм ож 
ность тр ан сл и р о вать  в его кон тек
сте субъектные характеристики, что 
приводит к персонализации, реаль
ным личностны м вкладам и преоб
разованиям  ценностно-см ы словой, 
мотивационно-потребностной, позна
вательной, эмоционально-волевой и 
поведенческой сторон личности субъ
ектов образования.

В качестве главной особенности 
личностно центрированного взаимо
действия выделяется его моделирую
щий, конструирую щ ий характер  за 
счет создания эмоционально теплой, 
психологически благоприятной, под
держ иваю щ ей среды для передачи 
от учителя к ученику оптим альны х 
ж изненны х стратегий решения про
блем, смыслов, ценностей, позитив
ного д о в е р и те л ь н о го  о тн о ш е н и я ,
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поддерживающих паттернов поведе
ния. В результате формируется психо
логическая готовность ученика быть 
активны м  участником  со-бы тийной 
общ ности с другим и и эф фективно 
и спользовать ее развиваю щ ий по
тенциал, а такж е свои личностны е 
ресурсы.

Сегодня в контексте новых образо
вательных парадигм усиливается не
обходимость персонализации учителя, 
что подразумевает отказ от стереоти
пов, выход за границы нормативных 
предписаний и ролевых ож иданий, 
ориентацию на компетентность, лич
ностный рост, педагогическое творче
ство, достижение профессионального 
акме. Современный педагог не ограни
чивается коммуникацией; он в сотвор
честве с учеником через созданный 
учебный продукт транслирует себя, 
свои особенности, свою индивидуаль
ность, как бы продолжая себя, порож
дая новые смыслы.

В качестве внутренних детерм и
нант, определяющих успешность пе
дагогического общ ения, выделяется 
коммуникативный ресурс, вклю чаю 
щий такие компоненты, как позитив
ная коммуникативная установка, кон
структивный индивидуальный стиль 
общения, рефлексивность, коммуни
кативный сам оконтроль, эмпатия и 
конгруэнтность учителя, открытость, 
кон структи вн ы е ком м уникативны е 
стратегии, коммуникативная гибкость 
и высокий уровень коммуникативной 
компетентности, выраженное доверие 
к себе и другим, ассертивность и ат- 
трактивность.

В достижении высокого качества 
педагогической деятельности большое 
значение имеет разнообразие инди
видуального тезауруса средств, обе
спечиваю щ их эффективное субъект- 
субъектное взаим одействие, реали
зацию целей и задач педагогической

деятельности, направляющих и орга
низующих взаимодействие, содержа
нием которого является обмен учебной 
информацией, межличностное позна
ние, регуляция взаимоотношений с по
мощью различных коммуникативных 
средств в целях обеспечения социали
зации и развития, а также целостная, 
педагогически целесообразная само- 
презентация [10].

Педагогическое общение, являясь 
пространством решения профессио
нальных, образовательных, развиваю
щих и воспитательных задач, выступает 
основой педагогической деятельности. 
Успешность этого процесса зависит от 
развитости коммуникативных ресурсов 
педагога и способности их адекватного 
использования в педагогической прак
тике.

В современной психологической 
теории и практике профессиональное 
развитие педагога р а ссм а тр и в а е т
ся с точки зрения достиж ения про
ф есси о н ал ьн о го  акм е, построения 
индивидуальной траектории профес
сионального роста и возможностей 
сохранения высокого статуса психо
логического  здоровья как субъекта 
проф ессиональной педагогической 
деятельности.

Таким образом, и успешность педа
гога как субъекта профессиональной 
деятельности, и его рост и развитие 
находятся в непосредственной взаимо
связи с развитием коммуникативного 
ресурса его личности и коммуникатив
ной компетентности. Акмеологический 
потенциал коммуникативного ресурса 
учителя определяется прежде всего 
тем, что совершенствование содержа
тельной и операциональной сторон 
его спонтанного или целенаправлен
ного проявления в процессе решения 
задач педагогической практики обо
гащ ает взаимодействие с учеником, 
дает импульс профессиональном у и
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личностному росту, снимает психоло
гические риски, психологические ба
рьеры и ограничения педагогического 
воздействия.

Здесь важно понимание того факта, 
что не само по себе развитие комму
никативны х ресурсов субъекта дея
тельности обеспечивает его успех, а 
то, как он может проецировать их в 
реальных ситуациях общения, какими 
способам и он операционализирует 
свою индивидуальность в профессио
нальном общении.

И нновационны е трансф орм ации 
современной образовательной прак
тики предъявляю т особые требова
ния к л и чн о сти  п ед агога как п р о 
фессионала, актуализируя проблему 
акм еологического развития, расш и
рения ресурсов, обеспечивающих ка
чество педагогической деятельности. 
Новые подходы -  акмеологический, 
к о м п е т е н т н о с тн ы й , с у б ъ е к т н ы й , 
суб ъ е ктн о -д еятел ь н о стн ы й  -  и со 
временные теоретические концепты, 
положенные в основу образования, 
продуцируют и новые ракурсы иссле
дования возм ож ностей и векторов 
профессионального роста педагога и 
его продуктивности.

В о тече ствен н о й  и зарубеж но й 
психологии доказана значимость ком
муникативной стороны педагогической 
деятельности. Вне контекста педаго
гического общения невозможно осу
ществление функций транслирования 
ценностей  и см ы слов, суб ъ ектн ы х 
характеристик, конструктивны х м о
делей взаимодействия с миром; ак
туализации мотивации и личностного 
потенциала ученика; интерпретации 
предмета учебной деятельности и обе
спечения психологического благополу
чия и поддержки. В процессе обучения 
выделяются две взаимосвязанные под
системы -  содержательная, дидакти
ческая, и коммуникативная, формати

рующая содержание в определенной 
системе.

Этим  о п р ед еляется  п р о ф е сси о 
нальная значимость высокого уровня 
развития коммуникативных ресурсов, 
включающих выраженную мотивацию 
на общение, направленность на уста
новление и поддержание позитивного 
контакта, коммуникативную направ
ленность, психологическую готовность 
к моделированию и осущ ествлению  
педагогического обучения, коммуни
кативную креативность, коммуника
тивную компетентность в совокупно
сти способностей, умений и навыков, 
коммуникативные качества личности, 
п си хо ф и зи о л о ги ч еск и е  х а р а к те р и 
стики коммуникативной активности, 
индивидуальные модели поведения и 
общения.

Среди факторов, детерминирующих 
стремление расш ирить свои комму
никативны е ресурсы, прежде всего 
назы ваю тся след ую щ и е: «ж елание 
разобраться в сложных педагогиче
ских ситуациях», «интерес», «личные 
проблемы», «общение с трудным ре
бенком или группой», «необходимость 
работать творчески», «желание про
фессионально и личностно расти».

Анализ, обобщение, систематиза
ция и типизация данных, накопленных 
в ходе реализации программы изуче
ния коммуникативных ресурсов педа
гогов, позволили выделить основные 
векторы в разработке комплексной 
программы развития в системе непре
рывного образования и повышения 
квалификации. Модель программы 
эм пирического изучения была реа
лизована на базе школ г. Нальчика 
и Ростовского института повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образо - 
вания.

В основу кон струирован и я про
граммы были положены м ероприя
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тия, ориентированные на повышение 
ресурсов педагога в нескольких на
правлениях:
-  р асш и р ен и е  и н ф о р м а ц и о н н о го  

психологического конструкта отно
сительно законов общения;

-  знания о специф ике общ ения с 
учеником  и роли общ ения в его 
развитии, эф ф ектах социальной 
перцепции;

-  развитие ком м уникативны х, ин
терактивных и социально-перцеп
тивных умений;

-  освоение средств и приемов пси
хологической поддержки ученика, 
техники позитивного контакта;

-  расширение индивидуального ком
плекса вербальных и невербальных 
паттернов активности;

-  развитие рефлексии, умений психо
логического моделирования. 
Очевидно, что выделенные содер

жательные аспекты программы тре
буют наличия психологической готов
ности педагогов принимать, понимать 
и осваивать новые модели общения, 
развития ценностного отнош ения к 
коммуникативной компетентности как 
важной составляющей профессиона
лизма и успешности.

Анализ опыта апробации програм
мы разви ти я и н д и ви д уал ьн о й  си 
стем ы ко м м ун и кати вн ы х ресурсов 
педагогов позволяет заклю чить , что 
ее можно рассм атривать как д и на
мичное, целостное образование, из
м еняю щ ееся на протяж ении всего 
профессиогенеза, и акмеологический 
модус профессионального развития. 
Повышение уровня коммуникативных 
ресурсов возможно при условии вклю
чения педагога в систему разноплано
вых мероприятий, направленных на 
развитие их ценностно-см ы словой, 
м отивационной, личностной, пове
денческой и прогностической состав
ляющих.
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