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Аннотация. В статье рассматриваются сущность и основные 

структурные компоненты профессиональной культуры педагога-психолога. 

Анализируются три подходы к изучению феномена культура: аксиологический, 

деятельностный, личностный. 

Доказывается, что профессиональной культуры является значимым 

компонентом в структуре профессиональной компетентности, а также важной 

составляющей успешной профессиональной деятельности педагога-психолога. 
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Модернизация современной образовательной парадигмы в нашей стране, 

значительные социокультурные и экономические изменения, происходящие 

сегодня в обществе, актуализировали проблему формирования профессиональной 

культуры педагога-психолога [2-6]. 

В науке сложились три подхода к пониманию сущности культуры: 

аксиологический, деятельностный, личностный. При аксиологическом подходе 

рассматриваются ценностные ориентации в воспитании и педагогике [12]. 

Деятельностный подход позволяет исследовать сущность, средства и методы 

педагогической деятельности, обеспечивающие реализацию этих ценностей. В 

индивидуально-личностном плане педагогическая культура понимается как 

сущностная характеристика его личности в сфере познавательной 

деятельности. 

Педагогическая культура базируется на общей культуре с учетом 

специфики педагогической деятельности и является частью общечеловеческой 

культуры, интегрирующей историко-педагогический опыт и регулирующей 

сферу педагогического взаимодействия [11]. 

Общая культура педагога-психолога – результат личностного развития, 

демонстрирующий степень освоения культурного опыта человечества 

отдельной личностью, уровень развития ее духовных сил и способностей, 

уровень интенсивности их проявления в практической деятельности, характер 

ценностных ориентаций [8, 9, 13]. 

На рисунке 1 представлены основные компоненты культуры педагога-

психолога. 



 
Рисунок 1 - Компоненты культуры педагога-психолога  

 

Профессиональная культура педагога-психолога представляет собой 

синтез профессиональной компетенции, профессионально важных качеств 

педагога-психолога, мотивационно-ценностного отношения к психолого-

педагогической деятельности, специфических видов и способов поведения, 

которые обеспечивают творческое решение психолого-педагогических задач 

[10].  

Профессиональная культура представляется как единство 

праксиологического (профессиональные знания, умения и навыки) и духовного 

(профессиональная мораль) [1]. 

Аксиологический компонент профессиональной культуры включает 

усвоение и принятие ценностей педагогического труда. 

Технологический компонент педагогической культуры аккумулирует ее 

деятельностный компонент, способы и приемы взаимодействия участников 

образовательного процесса, культуру общения, использование педагогической 

техники, информационных и образовательных технологий и. т.д. 

На рисунке 2 представлены компоненты профессиональной культуры 

педагога-психолога [7]. 

Компоненты культуры педагога-психолога 
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Рисунок 2 - Компоненты профессиональной культуры педагога-психолога 

 

Личностный компонент педагогической культуры проявляется в 

самореализации сущностных сил педагога-психолога, его потребностей, 

способностей, интересов в педагогической деятельности.  

В основе когнитивного компонента лежит профессионально-

педагогическая компетентность, владение педагогическими знаниями, 

знаниями о содержании, сущности и специфике инноваций в педагогической 

деятельности. 

Рефлексивная компетентность – это умение педагога управлять своим 

поведением, контролировать свои эмоции, это способность к рефлексии, 

стрессоустойчивость. 

К необходимым диагностическим умениям педагога относят: умение 

определять характеристики знаний обучающихся; умение определять состояние 

учебной деятельности, умений, навыков, видов самоконтроля и самооценки в 

учебной деятельности; умение выявлять отдельные показатели обучаемости; 

умения отбирать и применять сочетание приемов обучения и воспитания, 

применять дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся; 

умение осуществлять поэтапную отработку всех компонентов обученности и 
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обучаемости; умение стимулировать готовность к самообучению и 

непрерывному образованию. 

Гуманизация и антропологизация современной системы образования 

обусловили повышение внимания к профессиональной культуре педагога-

психолога и к организации системы подготовки специалистов данного 

направления. Комплексный подход к формированию профессиональной 

культуры будущих педагогов-психологов, базирующийся на инновационных 

достижениях и комплексном учете всех компонентов системного образования, 

будет способствовать достижению высокого конечного результата – 

современного высококвалифицированного специалиста. 
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