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КОММУНИКАТИВНО-ЛИЧНОСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Аннотация 

Введение. В современной школе проблема профессионального 

развития педагога в процессе речевой подготовки обучающихся к ус-

пешному осуществлению коммуникативно-личностного взаимодейст-

вия приобретает все большее значение. Обновление содержания про-

фессиональной деятельности, направленной на повышение уровня ре-

чевой подготовки обучающихся начальных классов в рамках 

филологической предметной области, педагог осуществляет в процес-

се непрерывного самообразования, направленного на собственное 

профессиональное развитие с учетом достижений науки и педагогиче-

ского опыта. 
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Материалы и методы. Материалы статьи включают анализ науч-

ной литературы отечественных и зарубежных ученых по педагогике и 

психологии, посвященной проблеме профессионального саморазвития 

педагога, коммуникативно-личностного взаимодействия младших 

школьников, создания условий для речевой подготовки обучающихся 

начальных классов, выявления уровня профессиональной компетентно-

сти педагога, определения компонентов профессионального саморазви-

тия, изучения профессионального стандарта педагога, ФГОС начально-

го общего образования, нормативно-правового обеспечения образова-

ния, диагностические методики, в том числе наблюдение, 

анкетирование, методы статистической обработки полученной инфор-

мации, описание.  

Результаты. Процесс профессионального развития педагога 

представлен как результат качественных изменений следующих компо-

нентов: мотивационно-ценностного, профессионально-деятель-

ностного, рефлексивно-оценочного. Делается вывод о том, что профес-

сиональное развитие педагога успешно осуществляется через его уча-

стие в опытно-экспериментальной деятельности под научным руково-

дством работника высшей школы. Теоретически обоснованы и реализо-

ваны в практике работы общеобразовательной организации 

педагогические условия речевой подготовки младших школьников к 

коммуникативно-личностному взаимодействию на уроках русского 

языка и литературного чтения. Описаны эффективные методические 

приемы работы с детьми младшего школьного возраста по повышению 

уровня речевой подготовки. Подтверждено предположение о том, что 

уровень речевой подготовки младших школьников оказывает влияние 

на коммуникативно-личностное взаимодействие младших школьников.  

Обсуждение. Обосновывается, что участие педагога в опытно-

экспериментальной работе по созданию педагогических условий для 

речевой подготовки младших школьников под научным руководством 

способствует, во-первых, успешному коммуникативно-личностному 

взаимодействию младших школьников, во-вторых, продвигает учителя 

в профессиональном саморазвитии на основе использования достиже-
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ний современной науки и инновационного опыта в педагогической дея-

тельности. 

Заключение. Профессиональное развитие педагога является ре-

зультатом качественных изменений мотивационно-ценностного, про-

фессионально-деятельностного, рефлексивно-оценочного компонентов 

в ходе опытно-экспериментальной работы по созданию педагогических 

условий для речевой подготовки обучающихся начальных классов и 

успешного коммуникативно-личностного взаимодействия младших 

школьников с применением эффективной методической практики. 

Ключевые слова: профессиональное развитие, непрерывное об-

разование, компоненты профессионального саморазвития, профессио-

нальные компетенции, речевая подготовка, условия речевой подготов-

ки, коммуникативно-личностное взаимодействие.  

Основные положения: 

– профессиональное развитие педагога — это непрерывный и це-

ленаправленный процесс роста личностного и профессионального по-

тенциала педагога на основе взаимодействия внутреннее значимых и 

активно-творческих воспринятых внешних факторов; 

– представлено профессиональное развитие педагога как резуль-

тат качественных изменений мотивационно-ценностного, профессио-

нально-деятельностного и рефлексивно-оценочного компонентов; 

– разработана и реализована на уроках филологической предметной 

области целостная система педагогических условий, определяющих оп-

тимальный уровень развития речевой подготовки младших школьников 

для успешного коммуникативно-личностного взаимодействия; 

– представлена эффективная методическая практика создания ус-

ловий для речевой подготовки младших школьников для осуществле-

ния ими успешного коммуникативно-личного взаимодействия. 

1 Введение (Introduction) 

Уровень речевой подготовки 

детей оказывает большое влияние 

на качество коммуникативно-

личностного взаимодействия 

младших школьников и общения 

друг с другом. Педагогическая 

деятельность учителя начальных 
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классов требует обновления и со-

вершенствования профессиональ-

ных компетенций и заключается в 

такой организации речевой подго-

товки обучающихся, которая по-

зволила бы детям успешно осуще-

ствлять как учебный диалог на 

уроках, так и межличностное об-

щение во внеурочной деятельно-

сти. Однако учитель, имеющий 

значительный стаж работы, зачас-

тую не проявляет потребности в 

приобретении новых профессио-

нальных навыков для дальнейшего 

саморазвития в связи с изменив-

шейся ситуацией в современном 

образовании [1]. Непрерывное 

самообразование предоставляет 

педагогу возможность приобре-

сти недостающие компетенции, 

необходимые ему в настоящий 

момент для организации речевой 

подготовки, направленной на ус-

пешное коммуникативно-лич-

ностное взаимодействие младших 

школьников. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods)  

Проблема саморазвития лично-

сти изучалась отечественными и 

зарубежными исследователями  

(Б. Г. Ананьев, Р. Бернс, Е. Д. Бо-

жович, П. Я. Гальперин,  

И. А. Ильин, Н. А. Логинова,  

А. Маслоу и др.). В педагогиче-

ской научной литературе вопросы 

готовности педагогов осуществ-

лять свою профессиональную 

деятельность в условиях, связан-

ных с обновлением содержания 

образования, представлены  

Г. А. Бокаревой, С. В. Васьков-

ской, Н. В. Кухаревым, Л. Н. Ле-

сохиной, Л. Х. Магамадовой,  

С. В. Шатиловым и др.  

Профессиональное саморазви-

тие понимается Н. В. Кузьминой 

как внутренняя активность педа-

гога по качественному преобразо-

ванию себя самого, самоизмене-

нию. Фактическое отождествле-

ние понятий профессионального 

развития и саморазвития мы на-

блюдаем у Л. И. Митиной. 

Следовательно, профессиональ-

ное саморазвитие педагога являет-

ся непрерывным, сознательным, 

целенаправленным процессом его 

профессионального совершенство-

вания, основанным на взаимодей-

ствии внутреннее значимых и ак-

тивно-творческих воспринятых 

внешних факторов [2]. 

Цель коммуникативного обра-

зования в начальной школе – 

формирование у младших школь-
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ников способности к общению, 

позволяющей каждому ученику 

вступать в равноправный диалог с 

представителями других культур 

и традиций, участвовать в различ-

ных сферах и ситуациях межкуль-

турной коммуникации. Уровень 

речевой подготовки ученика явля-

ется базисом для становления его 

коммуникативно-развивающейся 

языковой личности. Такая лич-

ность успешно использует для 

решения коммуникативных задач 

арсенал освоенных речевых 

средств, относится с пониманием 

к возможности существования у 

сверстников мнений, не совпа-

дающих с его собственным, учи-

тывает позицию партнера в обще-

нии, умеет договариваться в си-

туации столкновения интересов. 

Мы рассматриваем речевую 

подготовку младшего школьника 

как динамический процесс, в ходе 

которого обучающийся началь-

ных классов проявляет познава-

тельный интерес к предметным 

курсам русского языка и литера-

туры, развивает связную речь в ее 

устной и письменной форме, ов-

ладевает знаниями правил речево-

го этикета в разных ситуациях 

общения, демонстрирует умение 

выбора языковых средств, содер-

жащих формулы речевого поведе-

ния, умеет анализировать свои 

действия и делает правильный 

выбор стратегии в коммуникатив-

но-личностном взаимодействии. 

Однако педагог с низким уров-

нем сформированности общей 

культуры не способен создать 

развивающую среду для личности 

обучающегося, которая мотиви-

ровала бы его к становлению 

коммуникативно-развивающейся 

языковой личности. Для того что-

бы процесс речевой подготовки 

младшего школьника был дина-

мичным, педагог должен учиться 

осуществлять педагогическое 

управление этим процессом. 

Успешная реализация профес-

сионального развития обеспечи-

вается опорой на методологиче-

ские подходы [3]. 

Системный подход рассматри-

вает данную проблему как еди-

ную структуру, в которой есть 

цель, содержание, организацион-

ные формы и методы, условия, 

т.е. составные элементы, обеспе-

чивающие целостность объекта 

(Б. С. Гершунский, Т. А. Ильина, 

Ю. А. Конаржевский, Н. В. Кузь-
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мина, Н. Д. Никандрова, В. П. Си-

монова и др.).  

Компетентностный подход на-

правлен на овладение педагогом 

определенным объемом компе-

тенций, необходимых ему для 

профессиональной деятельности 

при условии, что он является 

субъектом собственного самораз-

вития (А. С. Белкин, Э. Ф. Зеер,  

В. В. Краевский, М. Н. Скаткин, 

А. В. Хуторской и др.). 

Деятельностный подход  

(В. А. Беликов, Л. С. Выготский, 

А. Н. Леонтьев и др.) рассматри-

вает саморазвитие личности в 

процессе его собственной актив-

ной деятельности. 

Профессиональное саморазви-

тие педагога мы рассматриваем 

как взаимосвязь следующих ком-

понентов: мотивационно-ценност-

ного; профессионально-деятель-

ностного; рефлексивно-оценоч-

ного. При этом профессионально-

деятельностный и рефлексивно-

оценочный компоненты являются 

определяющими в процессе про-

фессионального саморазвития пе-

дагога. 

Профессиональное саморазви-

тие педагога характеризуется: 

– низким уровнем, если он не 

испытывает потребности прово-

дить анализ и самооценку резуль-

татов своей профессиональной 

деятельности, но при этом демон-

стрирует, в целом, положительное 

отношение к ней; 

– допустимым уровнем, при 

котором учитель понимает нали-

чие потребности в саморазвитии, 

самопознании и самооценке про-

фессиональной деятельности и 

своей личности; 

– оптимальным уровнем, когда 

педагогическая деятельность по-

нимается как постоянное творче-

ское саморазвитие и самореализа-

ция в профессиональной деятель-

ности. 

Анализ существующей практи-

ки показывает, что отсутствие 

системы педагогических условий 

для осуществления речевой под-

готовки младших школьников от-

рицательно влияет на коммуника-

тивно-личностное взаимодействие 

младших школьников. На наш 

взгляд, способствовать продвиже-

нию младших школьников с низ-

кого уровня речевой подготовки 

на качественно новый уровень, 

будет создание на начальном об-
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щем образовании следующих пе-

дагогических условий: 

– использование возможностей 

уроков филологической предмет-

ной области для организации сре-

ды, обеспечивающей обучение 

основным видам речевой деятель-

ности как средствам общения, ак-

тивную речетворческую деятель-

ность младших школьников;  

– применение младшими 

школьниками языковых знаний и 

речевых умений в практике ком-

муникативно-личностного взаи-

модействия; 

– организация методической 

работы, направленной на развитие 

языковой личности обучающего-

ся, регулирование речевого пове-

дения и языкового выражения в 

различных ситуациях общения, 

при решении коммуникативных 

задач. 

Итак, нами изучена психолого-

педагогическая литература по 

проблеме профессионального раз-

вития педагога, выделены компо-

ненты профессионального само-

развития педагога и сформулиро-

ваны условия развития речевой 

подготовки младших школьников 

для успешного осуществления 

коммуникативно-личностного вза-

имодействия. 

Рассмотрим реализацию обо-

значенных нами компонентов 

профессионального саморазвития 

и разработанных педагогических 

условий в процессе опытно-

экспериментальной работы педа-

гога при сопровождении научного 

руководителя. 

3 Результаты (Results) 

Опытно-экспериментальная 

работа направлена на практиче-

скую обоснованность эффектив-

ности педагогических условий для 

речевой подготовки детей млад-

шего школьного возраста и про-

водилась на базе МОУ «СОШ  

№ 44 имени С. Ф. Бароненко» Ко-

пейского городского округа Челя-

бинской области. 

На начальном этапе опытно-

экспериментальной работы про-

ведено анкетирование педагогов 

школы по методике «Восприим-

чивость педагогов к профессио-

нальному саморазвитию» с целью 

изучения уровня восприимчиво-

сти к использованию передового 

педагогического опыта в своей 

деятельности [4]. Результаты пер-

вичного опроса испытуемых пока-

зали, что третья часть опрошен-
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ных педагогов показала низкий 

уровень восприимчивости к при-

менению инноваций, остальные — 

допустимый и оптимальный. По-

казательно, что педагоги в боль-

шинстве случаев не могут само-

стоятельно организовать свое 

профессиональное развитие. Уча-

стие их в научно-практических 

семинарах по проблемам речевой 

подготовки и коммуникативно-

личностного развития обучаю-

щихся, индивидуальное общение 

и консультирование с научно-

педагогическими работниками 

университета определило их пси-

хологический настрой на профес-

сиональное саморазвитие через 

участие в опытно-эксперимен-

тальной деятельности. 

Таким образом, мотивационно-

ценностный компонент выделил 

группу педагогов, чьи ценностные 

ориентации и личностные смыслы 

направлены на развитие своей 

профессиональной деятельности 

посредством участия в организа-

ции опытно-экспериментальной 

деятельности, направленной на 

повышение уровня речевой под-

готовки обучающихся в филоло-

гическом предметном курсе. 

Реализация профессионально-

деятельностного компонента на-

чалась с определения уровня ре-

чевой подготовки детей на на-

чальном этапе. Среди обучаю-

щихся проведена стартовая 

комплексная субъектно-ориенти-

рованная диагностика на выявле-

ние уровня знаний младшими 

школьниками правил речевого 

этикета и умения их применять в 

конкретной ситуации общения, 

выбрав правильные, по мнению 

обучающихся, средства языкового 

выражения социальных отноше-

ний с использованием эмпириче-

ских методов исследования: на-

блюдение, анкетирование, опрос, 

тестирование, выполнение зада-

ний [5]. 

Анкетирование обучающихся 

по авторской методике «Вежли-

вые слова» направлено на опреде-

ление степени влияния употреб-

ления вежливых слов на уровень 

взаимоотношений между школь-

никами. Тестирование учеников 

младших классов по методике 

«Азбука поведения» позволило 

выявить уровни выполнения зада-

ний и характеристики знаний пра-

вил речевого этикета. Анализ вы-

полнения заданий диагностиче-
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ских карточек, содержащих худо-

жественный текст по этике обще-

ния и поведения «Этическая 

грамматика», позволил по ответам 

детей на вопросы определить 

группы учеников с высокой по-

знавательной активностью, обла-

дающих умением анализировать 

свои действия, конструктивным 

типом принятия решений, а также 

таких обучающихся, которые ре-

шали коммуникативные задачи по 

образцу. Опрос обучающихся на-

чальных классов по методике 

«Истории про школьников» про-

веден в форме оценивания. Уче-

ники демонстрировали свои уме-

ния решать коммуникативные за-

дачи и осуществлять правильный 

выбор стратегии адекватного по-

ведения через фронтальный ана-

лиз этикетных ситуаций. 

Обобщенные результаты про-

ведения диагностических методик 

автора-разработчика О. Г. Миша-

новой по всем используемым оп-

росным методам выглядят сле-

дующим образом: выполнили за-

дания на продвинутом уровне  

21 % детей, достаточном — 48 %, 

низком — 17,6 %, минималь- 

ном — 13,4 %. 

Таким образом, по каждой из 

методик определены группы детей, 

показавшие четыре уровня выпол-

нения заданий: минимальный, низ-

кий, достаточный, продвинутый. 

Анализ диагностических срезов 

выявил группу учеников, которые 

имеют недостаточный запас лекси-

ческих средств, используют в своей 

речи либо нейтральные, либо об-

щеупотребительные формулы ре-

чевого этикета. При решении ком-

муникативных задач ученики дей-

ствуют репродуктивно, элементы 

самостоятельности отсутствуют. 

Определена также группа детей, 

показавших достаточные знания по 

речевому этикету и проявляющих 

высокий интерес к решению ком-

муникативных задач. Однако у них 

слабо сформировано умение анали-

зировать свои действия и готов-

ность использовать речевой этикет 

в разных сферах общения.  

На основе педагогического 

анализа диагностируемых комму-

никативных действий младших 

школьников педагогом определе-

ны цель, задачи и содержание 

формирующей части опытно-

экспериментальной работы по по-

вышению уровня речевой подго-

товки младших школьников в ходе 
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проведения уроков филологиче-

ской предметной области. Педаго-

гическое управление процессом 

речевой подготовки младших 

школьников осуществляется через 

организацию диалогового обще-

ния педагога и младшего школь-

ника. Беседы с учениками прово-

дятся с использованием техноло-

гии «герменевтический круг», 

которая осуществляется при по-

мощи коммуникативно-ориентиро-

ванного анализа учебного или ху-

дожественного текста. Беседы на-

правлены на осмысление и пони-

мание этико-нравственной про-

блемы, имеющейся в данном 

тексте. Педагог продумывает по-

следовательность вопросов таким 

образом, чтобы ученики сначала 

выявили проблему, выслушали 

разные мнения по решению этой 

проблемы, которые могут не сов-

падать с их собственным суждени-

ем, выработали совместно пути 

решения этой проблемы и продви-

нулись во взаимопонимании друг 

друга, что будет положительно 

сказываться на коммуникативно-

личностном взаимодействии. Так, 

на одном из уроков дети выраба-

тывали условия успешного обще-

ния. Педагог осуществлял комму-

никативно-ориентированный ана-

лиз текстов пословиц и поговорок. 

Метод герменевтического круга 

использовался педагогом для вы-

яснения истинного смысла слова, 

предложения или текста (напри-

мер, «Петь хорошо вместе, а гово-

рить порознь», «Я ему про Фому, а 

он мне про Ерему», «Красно поле 

пшеном, а беседа умом» и т. д.). В 

дальнейшем на уроках литератур-

ного чтения обращалось внимание 

детей на то, как происходит обще-

ние героев, какие требования к 

общению соблюдены, какие ком-

муникативные намерения удалось 

реализовать. Почему главные ге-

рои смогли договориться, как они 

формулировали свою просьбу и т. 

д. Расширение лексического запаса 

слов детей осуществлялось через 

введение слов-терминов, подбор 

синонимов, выяснение толкования 

незнакомых слов с использованием 

толкового, этимологического, фра-

зеологического и других словарей. 

Применение речетворческих 

коммуникативных задач в процес-

се обучения русскому языку на-

правлено на развитие образного 

мышления, ассоциативной памя-

ти, активизации конкретно-чувст-

венного восприятия и в целом на 
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понимание школьниками того, 

что каждое слово в тексте не-

обыкновенно и значимо. Внима-

ние к слову как к речетворческой 

единице активно внедрялось в 

проектной деятельности на уроках 

русского языка. При выполнении 

проектного задания «Рассказ о 

слове» авторами учебного посо-

бия традиционно предлагалось 

ученикам на примере слова «мо-

роз» найти его лексическое значе-

ние, подобрать однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, фра-

зеологизмы с этим словом, ис-

пользование его в загадках, по-

словицах и т. д. В качестве допол-

нения к заданию при работе со 

словом «мороз» педагог исполь-

зовал нетрадиционные методиче-

ские приёмы, организовывал оп-

ределение школьниками перцеп-

тивного значения слова, которое 

раскрывает конкретно-чувст-

венное восприятие через органы 

чувств: цвет, звук, запах, харак-

тер, ассоциации, мифологическое 

значение слова, его художествен-

ное значение в том или ином тек-

сте [6]. 

Индивидуально-групповые кон-

тракты мотивировали учеников на 

изучение программного материала 

русского языка. Так на уроке рус-

ского языка предлагалось обсудить 

такие темы, как «Если бы не было 

падежей?» и др. Речевая подготов-

ка проводилась как часть урока на 

этапе развития речи.  

Таким образом, профессиональ-

но-деятельностный компонент в 

профессиональном саморазвитии 

актуализирует умения педагогов 

проводить стартовый анализ про-

блемы, ставить цель и задачи, раз-

рабатывать содержание совместной 

деятельности педагога и учеников, 

направленной на решение исследо-

вательской проблемы и повышение 

уровня речевой подготовки млад-

ших школьников. 

В ходе педагогического экспе-

римента педагог осуществлял на-

блюдение за коммуникативно-

личностным взаимодействием 

субъектов речевой подготовки, 

отмечал в нем изменения, осуще-

ствлял анализ ответов учеников, 

результатов выполнения комму-

никативно-творческих работ, 

применения на практике условий 

успешного общения, проводил 

самооценку собственной деятель-

ности, продумывал дальнейшую 

работу по улучшению формируе-
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мых коммуникативных умений у 

обучающихся.  

Использовались разные виды 

контроля по отслеживанию освое-

ния материала: на каждом уроке 

осуществлялся оперативный кон-

троль с использованием вопросов 

по материалу предшествующих 

уроков. Текущий контроль качест-

ва и степени речевой подготовки 

проводился в форме устных высту-

плений, разыгрывания ситуаций, 

самостоятельно подготовленных 

школьниками речетворческих за-

даний. Итоговый контроль в форме 

фиксирования освоения теоретиче-

ского и практического материалов 

выявил положительные изменения: 

количество детей, показавших на 

констатирующем этапе низкий 

уровень выполнения заданий, сни-

зилось. Также мы констатировали, 

что увеличилось количество 

школьников, продемонстрировав-

ших более высокий по сравнению с 

самим собой уровень выполнения 

заданий. 

Изучение мнения педагогов по 

анкете «Восприимчивость педаго-

гов к профессиональному само-

развитию» показало, что увеличи-

лось количество опрошенных с 

оптимальным и допустимым 

уровнями. Учителя начальных 

классов отмечали, что они стали 

отслеживать и применять в прак-

тике современные достижения пе-

дагогической науки и инноваци-

онный опыт, внедрять его с уче-

том имеющихся образовательных 

потребностей младших школьни-

ков, видеть перспективу своей 

деятельности и прогнозировать ее.  

Таким образом, рефлексивно-

оценочный компонент присутст-

вует в деятельности педагога на 

начальном и итоговом этапах 

опытно-экспериментальной дея-

тельности. Участие педагогов в 

опытно-экспериментальной дея-

тельности под руководством на-

учно-педагогических работников 

вуза помогло им реализовать ме-

тодические идеи в процессе своей 

профессиональной деятельности, 

направленные на речевую подго-

товку младших школьников, что в 

целом оказало положительное 

влияние на коммуникативно-

личностное взаимодействие обу-

чающихся на уроках филологиче-

ского предметного курса началь-

ной школы. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Успешное коммуникативно-

личностное взаимодействие 
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младших школьников во многом 

определяется уровнем речевой 

подготовки детей. Создание спе-

циальных педагогических условий 

для успешного осуществления ре-

чевой подготовки обучающихся 

начальных классов направлено на 

развитие познавательного интере-

са к урокам филологической 

предметной области, в ходе кото-

рых происходит становление 

коммуникативно-развивающейся 

языковой личности младшего 

школьника, способного осуществ-

лять продуктивное межличност-

ное общение. Участие педагога в 

опытно-экспериментальной рабо-

те, с одной стороны, направлено 

на профессиональное саморазви-

тие педагога через осуществление 

педагогического управления про-

цессом речевой подготовки, с 

другой стороны, обеспечивает 

реализацию педагогических усло-

вий для эффективного коммуни-

кативно-личностного взаимодей-

ствия обучающихся. 

5 Заключение (Conclusion) 

Полученные результаты опыт-

но-экспериментальной работы по 

созданию педагогических условий, 

направленных на речевую подго-

товку младших школьников, мож-

но считать успешными, так как они 

способствовали продвижению де-

тей с низкого уровня сформиро-

ванности коммуникативных дейст-

вий на продвинутый относительно 

самого себя и стали для каждого 

школьника личностно значимыми. 

Мы пришли к выводу о том, что 

использование авторской методики 

положительно повлияло на про-

фессиональное саморазвитие педа-

гогов и способствовало качествен-

ному изменению компонентов 

профессионального саморазвития: 

мотивационно-ценностного, про-

фессионально-деятельностного, 

рефлексивно-оценочного. Считаем 

необходимым продолжить опытно-

экспериментальную работу с ис-

пользованием возможностей вне-

урочной деятельности. 
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COMMUNICATIVE-PERSONAL INTERACTION 

OF SUBJECTS OF THE EDUCATIONAL PROCESS 

Abstract 

Introduction. The problem of professional self-development of the 

teacher in conditions of younger schoolchildren speech training for success-

ful implementation of communication and personal interaction in modern 

school becomes very important. The teacher updates the content of his ac-

tivities aimed at raising the level of speech training of primary school stu-

dents within the framework of the philological subject field in the process of 

continuous education aimed at professional self-development on the basis of 

scientific achievements and pedagogical experience. 

Materials and methods. The materials of the article include an analysis 

of the scientific literature of domestic and foreign scientists on pedagogy and 

psychology, devoted to the problem of professional self-development of the 

teacher, communication and personal interaction of younger schoolchildren, 

conditions of speech training of primary students, level of professional com-

petence of the teacher, components of professional self-development, profes-

sional standard of the teacher, standard of primary general education, regula-

tory and legal support of education, diagnostic methods, including observa-

tion, questionnaire, methods of statistical processing of received. 

Results. The process of professional self-development of the teacher is 

presented as a result of qualitative changes of the following components: 

– motivational and valuable; 

– professional and activity; 

– reflexive and estimated. 

The conclusion is the following: professional self-development of the 

teacher is successfully carried out through his participation in experimental 

activities under the leadership of the academic teacher. 

Theoretically, the psychological and pedagogical conditions of speech 

preparation of younger schoolchildren for communication and personal in-
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teraction in the lessons of the philological subject field have been justified 

and implemented in the practice of the general educational organization. 

There is a description of the effective methodological techniques of 

working with primary school children to increase the level of speech training. 

The assumption that the level of speech training of younger school-

children has an impact on communication and personal interaction of young-

er schoolchildren has been confirmed. 

Discussion. It is justified that the participation of the teacher in the ex-

perimental work to create psycho-pedagogical conditions for the develop-

ment of the process of younger schoolchildren speech training under the 

leadership of the scientific leader contributes, firstly, to the successful com-

munication and personal interaction of younger schoolchildren, secondly, 

promotes the teacher in professional self-development on the basis of using 

scientific achievements in their activities. 

Conclusion. Professional self-development of the teacher is the result 

of qualitative changes of motivation-value, vocational-activity, reflexive-

evaluation components during experimental work on creation of psycho-

pedagogical conditions for development of speech training of primary school 

students for successful communication-personal interaction of younger 

schoolchildren with application of effective methodological practice. 

Keywords: professional self-development, continuous education, 

components of professional self-development, professional competences, 

speech training, conditions of speech training, communication and personal 

interaction. 

Highlights: 

Professional self-development of the teacher is a continuous and pur-

poseful process of personal growth and professional potential of the teacher 

on the basis of interaction of internal significant and active-creative per-

ceived external factors; 

Professional self-development of the teacher is presented as a result of 

qualitative changes of motivation-value, vocational-activity and reflexive-

evaluation components; 

A holistic system of psychological and pedagogical conditions has been 

developed and implemented in the lessons of the philological subject area, 
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which determine the optimal level of development of speech training of young-

er schoolchildren for successful communication and personal interaction; 

The effective methodological practice of creating conditions for 

speech training of younger schoolchildren for successful communication and 

personal interaction is presented. 
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