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Особенности становления личности педагога-психолога 

 

Положение о важной, определяющей роли педагога-психолога в процессе обучения 

является общепризнанным во всех педагогических науках. Термин «педагогика» имеет два 

значения. Первое – это область научного знания, наука; второе – область практической 

деятельности, ремесло, искусство. Как подчеркивал П.Ф.Каптерев, «личность учителя в 

обстановке обучения занимает первое место, те или другие свойства его будут повышать или 

понижать воспитательное влияние обучения»1. Прежде всего, были отмечены «специальные 

учительские свойства», к которым П.Ф. Каптерев отнес «научную подготовку учителя» и 

«личный учительский талант». Первое свойство – объективного характера, заключается в 

степени знания педагогом преподаваемого предмета, в степени научной подготовки по данной 

специальности, по родственным предметам, в широком образовании и в знании свойств 

детской натуры, с которой педагогу приходиться иметь дело. Второе свойство – субъективного 

характера и заключается в преподавательском искусстве, в личном педагогическом таланте 

творчества. Оно включает и педагогический такт, и педагогическую самостоятельность, и 

педагогическое искусство. Педагог-психолог должен быть самостоятельным, свободным 

творцом, который сам всегда в движении, в поиске, в развитии. Цель: изучить особенности 

становления личности педагога-психолога. Из цели вытекают следующие задачи: 1.Изучить 

профессионально-значимые качества психолога. 2. Изучить личностные качества психолога. 

Актуальность данной работы заключается в том, что психолог является не только носителем 

психологических знаний. Психолога оценивают с позиции его соответствия идеальному образу 

человека, воплощающего в жизнь позитивные результаты, достигаемые им с помощью 

эффективных психологических методик и технологий. От личностной, жизненной, 

профессиональной успешности психолога зависит его убедительность, а также эффективность 

работы в целом. 

Под словом «личность» люди понимают целостного, зрелого человека, достигшего 

высокого уровня развития, в котором неразрывно сплетены биологические (т. е. данные 

человеку от рождения) и социальные (приобретенные им при жизни, в ходе обучения, 

воспитания и самостоятельного развития) качества. Для педагога-психолога существуют 

особые требования к его личности, общению, умениям взаимодействовать с другими людьми. 

Для успешной работы педагога-психолога крайне важно наличие социальной чувствительности 

(социальной перцепции). Социальная чувствительность – особая, имеющая эмоциональную 

природу чувствительность к психическим проявлениям других людей, их стремлениям, 

ценностям и целям. Она заключается в умении специалиста заметить настроение и особенности 

поведения другого человека. Педагог-психолог должен уметь построить свое взаимодействие с 

собеседником с учетом как его, так и своего собственного настроения, особенностей поведения, 

мировосприятия. Для того, чтобы развить в себе социальную чувствительность, необходимо 

проявлять внимание и воображение. Социальная чувствительность включает в себя: а) 

чувствительность в наблюдении – способность видеть и запоминать поступки и высказывания 

людей; б) теоретическую чувствительность – умение использовать теоретические знания для 

того, чтобы делать заключения об учениках; в) номотетическую чувствительность – 

способность применять по отношению к конкретному человеку знания об особенностях 

                                                           
1 Каптерев П.Ф. Дидактические очерки. Теория образования. Избр. соч. – М.: Педагокика, 1982. 
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поведения представителей той группы, к которой он принадлежит; г) идиографическую 

чувствительность – способность узнавать конкретного человека в ходе продолжительного 

взаимодействия с ним и повышать качество дальнейших действий. В ходе общения с другим 

человеком педагог-психолог формирует целостный образ другого человека, соотнося 

результаты наблюдения за его поведением с имеющимися теоретическими знаниями о 

поведении и особенностях личности людей. Сформировавшийся образ определяет 

эмоциональное отношение, уровень интереса педагога к собеседнику, поступки и действия. 

Именно поэтому крайне важно, чтобы создавшийся образ не оказался ложным и был 

максимально подробным и точным. Отсутствие социальной чувствительности – один из 

основных источников проблем в общении педагогов, в том числе и педагогов-психологов. 

Способность правильно определять и предвидеть чувства, мысли и их поведение развивается с 

опытом работы и возрастом, но это возможно, если у взрослого человека развита рефлексия. 

Развитию социальной чувствительности препятствует наличие у педагога-психолога «эффекта 

ореола» (стойкого суждения об одной черте, распространяющегося на всю личность), проекции 

(переноса своих качеств, особенно нежелательных, на другого человека), стереотипного 

оценивания. Развитая способность управлять собой – еще одна важная особенность педагога-

психолога. В управлении собой наиболее важны четыре направления: поддержание 

физического здоровья; рациональное распределение сил; преодоление трудностей; правильное 

распределение времени. Стремление к саморазвитию и творчеству в работе – также 

особенность личности педагога-психолога. Творчество (музыкальное, художественное – в 

рукоделии, обустройстве дома, в работе и т. д.) развивает у педагога-психолога способность 

нестандартно относиться к вещам, ситуациям, общению и возможности гибко перестраиваться 

в зависимости от обстоятельств. Творческий подход к жизни и общению с людьми можно 

развить с помощью несложных упражнений: – хорошо помогают упражнения на вхождение в 

образ другого человека или вещи. Развитые навыки воздействия на других людей – еще одна 

особенность личности хорошего педагога-психолога. Традиционно в общении, в том числе и 

педагогическом, выделяют четыре основных способа воздействия: заражение, подражание, 

внушение и убеждение. Заражение – это особый способ воздействия, связанный с передачей 

эмоционального состояния от одного человека другому. Когда говорят, что человек подвержен 

процессу заражения, то имеют в виду, что он бессознательно, невольно поддается 

определенным психическим (эмоциональным) состояниям. Роль подражания в отдельных 

группах (в том числе и подростковых) достаточно велика. Подражание – один из механизмов 

освоения ребенком различных форм поведения, действий, норм отношений в обществе, 

особенностей национальной культуры, профессии. Когда ребенок кому-то или чему-то 

подражает, то он перенимает внешние черты (поведения, состояния) и воспроизводит их в 

своем поведении. Внушение – целенаправленное, неаргументированное воздействие одного 

человека на другого или на группу. Особенностью внушения является то, что человек не 

оценивает поступающие к нему сведения или факты, не сравнивает с другой информацией, а 

воспринимает их «на веру». Таким образом, некритическое восприятие информации адресатом 

– основная отличительная черта внушения. Основным отличием метода убеждения от 

остальных методов воздействия в общении является наличие логики. Именно при помощи 

логики и риторики при убеждении происходит отбор, упорядочение фактов и выводов с целью 

достижения определенной задачи. При использовании этого метода следует строго 

придерживаться темы разговора. Важно следить за тем, чтобы все доказательства: факты, 

цифры, примеры – были уместны, верны и служили основанием для убедительных выводов. 

 


