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Аннотация: статья посвящена проблеме повышения эффективности профессиональной деятельности 

педагога дошкольного образования. Особое внимание уделяется коммуникативной культуре педагога 

как условию развития ее у детей. 

Abstract: the article deals with the problem of increasing the effiency of a preschool education teacher 

professional activity. Special attention is given to the teacher's communication culture as a condition for 

developing children's communication skills. 
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Культура личности условно подразделяется на общую и профессиональную культуру, включающую в 

себя специальную подготовку, знания, способности, связанные с выбранной специальностью. 

Основное содержание педагогической профессии, с точки зрения В. А. Сластенина, составляют 

взаимоотношения с людьми, так как одной из задач педагога является принять общественные цели и 

направить усилия других людей на их достижение [2]. Коммуникативная деятельность рассматривается в 

педагогической науке как структурный и, можно сказать, системообразующий компонент 

профессиональной культуры и, в целом, педагогической деятельности. Исследователями 

коммуникативная деятельность рассматривается как средство решения образовательных задач; 

социально-психологическое обеспечение образовательного процесса; способ организации 

взаимоотношений педагога и детей, обуславливающих успешность образования, то есть представляет 

собой социально-нормативные формы взаимодействия педагогов с воспитанниками, их родителями, 

коллегами, общественностью. 

Культура общения в педагогике рассматривается в прикладном профессиональном аспекте. Отмечая, 

что коммуникативная деятельность является одним из видов деятельности педагога, а общение – сферой, 

в которой протекает процесс образования и воспитания личности, исследователями выделяется 

профессиональная культура педагогического общения. С другой стороны, выделение качественной 

характеристики профессионального педагогического общения позволяет рассматривать 

профессиональную культуру общения педагога как социально значимый показатель его способностей, 

умений осуществлять свои взаимоотношения с другими людьми, способность и умение воспринимать, 

понимать, усваивать, передавать содержание мыслей, чувств, стремлений в процессе решения 

поставленных педагогической деятельностью конкретных задач обучения и воспитания. 

Культура педагогического общения (коммуникативная культура) как система может быть 

рассмотрена как существенная сторона общей профессиональной культуры педагога, представляющая 

собой результат становления и реализации ее сущностных сил. 

Профессиональная культура, а следовательно, коммуникативная культура педагога дошкольного 

образования имеет свои специфические особенности, обусловленные психическими особенностями 

дошкольного возраста, его значимостью для развития этого качества ребенка. 

По мнению многих авторов целесообразно закладывать основы культуры общения личности в период 

дошкольного детства. Сегодня необходимо уметь обогатить положительный опыт общения ребенка с 

окружающими людьми, чтобы он стремился к общению, отвечая требованиям партнеров по общению, 

приобретал гибкость и пластичность в социальном поведении; использовать общение детей друг с 

другом как средство в развитии коммуникативной культуры, ценность которого заключается в том, что 

педагогическая позиция воспитателя не выступает на первый план, благодаря чему ребенок не ощущает, 

что его обучают преднамеренно, и формирование его качеств происходит непринужденно; обучать 

ребенка умению отзываться на общение, самому обращаться к партнеру, использовать наиболее 

приемлемое средство общения, что сталкивает ребенка с необходимостью применять на практике 

усваиваемые нормы социального поведения, реализовать приобретенные качества, важные для 

полноценного общения, коммуникативные умения; строить гуманные отношения со сверстниками при 



условии организации эмоционально-положительного общения с ним, что позволит усвоить ему 

гуманистические ценности, достичь взаимопонимания, развить перцептивные способности и умения, 

что, в свою очередь, способствует развитию способностей и умений дифференцировать внутреннее 

состояние, чувства собеседников по их внешнему проявлению, эмоционально откликаться на 

переживания других и др. 

Развитие этих качеств возможно при гуманистической позиции педагога, обуславливающей развитие 

у ребенка качеств, характеризующих основные аспекты коммуникативной культуры: честь, достоинство 

(нравственно-этический), взаимопонимание, терпимость (социально-психологический), вежливость, 

тактичность, учтивость (социокультурный). Формирование таких качеств как деликатность, галантность, 

корректность крайне затруднительно, в некоторых случаях невозможно. 

Гуманистическая позиция это система смысловых образований, устремлений педагога, обусловленная 

отношением к человеку (ребенку) как субъекту коммуникации и обеспечивающая превращение его в 

организатора диалога, собеседника, предполагающая его «выделенность» в процессе обмена значимой 

информации. 

В связи с этим, среди социальных установок педагога дошкольного образования, характеризующих 

профессиональную культуру, нами выделена гуманистическая установка, то есть, в первую очередь, 

ориентация педагога на коммуникативную культуру как профессиональную самоценность, а на партнера 

(ребенка) как неповторимого субъекта коммуникации, имеющего свой уникальный смысл жизни [2]. 

Понимание субъекта в современной науке о человеке связывается с наделением его качествами быть 

активным, самостоятельным, способным к осуществлению специфических человеческих форм 

жизнедеятельности. Субъект деятельности рассматривается Г. И. Аксеновой как хорошо освоенная 

деятельность и способность к ее осуществлению и творческому преобразованию [1]. Способность в 

структуре субъектной деятельности характеризуется как способность к изменению действительности, 

людей и самого себя в процессе преобразования своей жизнедеятельности. 

В нашем понимании субъект коммуникации – это человек, активно проявляющий себя в процессе 

коммуникации и создающий максимально благоприятные условия для раскрытия и развития 

коммуникативных способностей и дарований собеседника, для его самоопределения [2]. 

Таким образом, гуманная, высококультурная коммуникация, общение детей-дошкольников и 

педагога обеспечивают: превращение каждого ребенка в субъекта и организатора диалога со взрослым и 

выделение детства во всей сложности его внутренних организаций в позицию реального субъекта такого 

диалога. Педагог в коммуникативной деятельности относится к ребенку как к ее субъекту, тем самым 

помогая в становлении его реальной субъектности. 

Индивидуальная эмоциональная заинтересованность в том, чтобы быть достойным уважения 

окружающих, приводит к пониманию необходимости и потребности соответствовать положительному 

нравственному эталону. Когда потребность соответствовать положительному эталону поведения 

приобретает личностный смысл, у ребенка появляется ответственность как черта личности. Таким 

эталоном для детей является гуманное коммуникативное поведение педагога. 

В нашем понимании, культура гуманного коммуникативного поведения – это совокупность 

сформированных коммуникативно-значимых качеств (вежливость, тактичность, умение понять чувства и 

настроения детей, поставить себя на их место, представить возможные последствия для них своих манер 

и поступков, проявление точности и обязательности), повседневных поступков, основанных на способах 

выражения гуманного, доброго отношения к собеседнику, устойчивого стремления сохранять 

собственное достоинство и не унижать достоинства другого, уважать его индивидуальность, быть 

терпимым и непредубедительным партнером, обеспечивающим перевод собеседника из позиции объекта 

в субъектную позицию [2]. 
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