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Необходимость модернизации школьного образования, вызванная изм*н> 
социально-экономической ситуации на современном этапе развития общества, в очеред 
актуализирует проблему определения путей и способов совершенствования сод§ 
психолого-педагогической подготовки современного учителя. 

Требования к профессиональной подготовке учителя, исходя из ее особой соцИ 
ответственности перед обществом, всегда были высокими и многогранными. Умение раГ 
различными проявлениями психики человека всегда находилось в центре профессион 
становления педагога. 

Сегодня, на наш взгляд, те особенности процесса социализации ребенка, 
обнаруживают себя в его личностных и поведенческих характеристиках, требуют 
пристального отношения к изучению эмоциональной составляющей формирующейся лично 
формированию знаний учителя об особенностях онтогенетического развития эмоцион 
сферы современного ребенка, с учетом тех факторов, которые оказывают влияние на стан 
личности современного школьника. 

Между тем, на современном этапе развития психологической науки, педагоги 
практика остается сравнительно слабо вооружена знанием особенностей эмоциональной 
формирующейся личности в новых культурно-исторических условиях. Как отмечает Вилюн 
в систематизированном знании эмоциональной сферы остро нуждается ряд о 
общественной практики, вынужденных сегодня руководствоваться преимущественно 
эмпирико-интуитивного характера и самая важная среди них — область воспитан! 
А.В. Запорожец и Я.З. Неверович указывали, что изучение генезиса человеческих эмоций 
важное психолого-педагогическое значение, поскольку воспитание подрастающего по 
предполагает не только обучение детей определенной системе знаний, умений и навыко 
формирование у них определенного эмоционального отношения к окружающей действитвЯ 
и к окружающим людям, соответствующего задачам и нравственным нормам общества [2]. 

При этом важно не только дать знание об особенностях развития и про» 
эмоциональной сферы личности на различных возрастных этапах, но и сформировать у бу, 
учителя особое отношение к эмоциональному миру ребенка, научить понимать это' 
устанавливать прочные эмоциональные контакты с детьми, поскольку эффективность 
обучения в большой мере зависит от того, как ребенок эмоционально относится к обучаю 
предложенному им заданию, какие чувства вызывает у него сложившаяся ситуация, 
переживает свои успехи и неудачи при достижении требуемого учебного результата [2]. 

В число задач педагогической психологии входит выявление условий эмоцио 
насыщенного обучения и воспитания, исследование становления закономерностей эмоцион 
сферы педагога и ученика. 

Важным является овладение учителем умением работать с эмоционал 
проявлениями своих учеников как с особым содержанием. Структуру этого умения С0СГ* 
такие компоненты, как: эмпатия (понимание чувств учеников); уважение (принятие ученик 
конструктивных личностей); искренность (открытое проявление учителем своих Ч 
конкретность коммуникации (избегание расплывчатых, обобщенных высказываний, 
описание чувств и переживаний) [3]. 

Эмоциональный компонент профессиональной деятельности педагога, на наш 
включает: 

- владение учителем средствами и приемами познания внутреннего мира ученик* 
умение оаботать с эмоциональными поойвлениями обучаемых, что во многом опо 
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создание условий для эмоционально насыщенного обучения. Эмоционально 601Й1МЙ 
«III), владеющий приемами вербального и невербального проявления чувств II ОбЩМНИИ н 

ЙНМи, повышает эффективность и притягательность учебного процесса; 
овладение учителем приемами регуляции собственной эмоциональной сферы, ПШПНМу 

Ий уровень развития эмоциональной устойчивости, эмпатии и эмоциональной 1ИПМ1МИ 
|ИИ уровень профессионального мастерства, эмоциональную зрелость личности И Ш1ИМИ1 НИ 

* нодагога; 
максимальное использование имеющихся в арсенале педагога форм и М0ТОДОН |1ИПМ1М 

|ЦШития эмоциональной сферы школьников в процессе преподавания учебных ДИ̂ НИННИН 
1М1ШГО компонента. 

Решение такой важной практической задачи должно начинаться, по нашому МИННИм, и 
ирования понимания собственного эмоционального мира будущими учителями, ОШНМИИИИ и 
ИМ к особой ценности, придающей значимость, неповторимость их личности, ДОАЖОЩИИ 

тигельной и интересной для учеников, позволяющей быть социально адаптирОйй! II и 1И и 
НПО решать проблемы в личной и профессиональной сфере. Это, в СВОЮ №1ИН*Щк, 
Низирует необходимость проведения в рамках преподаваемых для будущих 1№/|И1»им 

||[югических дисциплин, а также практико-ориентированных специальных курсов, (ЖШнм 1Н1 
црованию их эмоциональной компетентности, по овладению средствами и ПрИИМИМИ 

йиии внутреннего мира ученика и умениями работать с эмоциональными проимнмниими 
•щмых. 
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