
PROFESSIONAL COMPETENCE OF A PRIMARY SCHOOL TEACHER 

Bakhshulloeva Sh.A.
1
, Akramova G.R.

2
 (Republic of Uzbekistan) 

 
1Bakhshulloeva Shahzoda Anvar qizi – Master, 

SPECIALTY: THEORY AND METHODS OF EDUCATION (PRIMARY EDUCATION); 
2Akramova Gulbahor Renatovna - Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 

 DEPARTMENT OF THEORY OF PRIMARY EDUCATION, 

 BUKHARA STATE UNIVERSITY, 

BUKHARA, REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

 

Abstract: the article deals with the professional competence of a primary school teacher. Evaluation of the 

professional activity of a teacher in the primary education system can be carried out from the standpoint of various 

approaches. Pedagogical skill, based on skill, on qualification, in his opinion, is the knowledge of the educational 

process, the ability to build it, to set it in motion. Quite often, pedagogical skill is reduced to the skills and abilities 

of pedagogical technique, while these skills are only one of the outwardly manifested components of mastery. 
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Аннотация: в статье рассматривается профессиональная компетентность учителя начальных классов. 

Оценка профессиональной деятельности педагога в системе начального образования может 

осуществляться с позиции различных подходов. Педагогическое мастерство, основанное на умении, на 

квалификации, по нашему мнению, - это знание воспитательного процесса, умение его построить, 

привести в движение. Нередко же педагогическое мастерство сводят к умениям и навыкам педагогической 

техники, в то время как данные умения лишь один из внешне проявляющихся компонентов мастерства. 
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Овладение педагогическим мастерством доступно каждому педагогу при условии целенаправленной 

работы над собой. Оно формируется на основе практического опыта. Но не любой опыт становится 

источником профессионального мастерства. Таким источником является только труд, осмысленный с точки 

зрения его сущности, целей и технологии деятельности. Педагогическое мастерство – это сплав личностно-

деловых качеств и профессиональной компетентности учителя [1]. 

Продиктованный потребностями сегодняшнего дня высокий уровень требований к образованию 

младших школьников может быть реализован только тогда, когда учитель начальной школы будет 

высокопрофессиональным, компетентным специалистом в своей области. Такой специалист должен не 

только сам иметь фундаментальную образовательную подготовку и владеть профессиональными знаниями и 

умениями, соответствующими уровню современной психолого-педагогической науки. Он должен 

осознавать цели и значение своего профессионального труда в целостной системе непрерывного 

образования, быть профессионально мобильным, то есть гибко реагировать на изменения социальной 

ситуации развития школьников, овладевать новыми психолого-педагогическими требованиями к 

педагогическому процессу и новыми педагогическими технологиями. Это значит, что современный учитель 

начальных классов новой формации – это творческий субъект профессиональной педагогической 

деятельности [2]. 

Оценка профессиональной деятельности педагога в системе начального образования может 

осуществляться с позиции различных подходов. Выделим основные: 

– требования к личности учителя как современному специалисту в области образования; 

– специфические требования к педагогу начальных классов как учителю и воспитателю детей младшего 

школьного возраста; 

– система педагогической культуры учителя. 

С точки зрения первого направления выделяются две составляющие – это компетентность и 

фундаментальность. Под компетентностью понимаются глубокие профессиональные знания и общая 

эрудиция. Фундаментальность – это глубина знания научных основ педагогической деятельности. 

Второе направление, специфичное для начальной школы, включает: 



– понимание места начального обучения в системе непрерывного образования (не как «школы грамоты», 

а как первой ступени системы непрерывной образовательной деятельности, сопровождающей человека всю 

сознательную жизнь); 

– знание специфических возрастных особенностей детей младшего школьного возраста (конкретность и 

образность детского мышления; неустойчивость внимания, большая подвижность, эмоциональность и т.д.); 

– понимания значимости работы с семьей и умение профессионально ее вести (взаимодействие 

профессионального педагога с «непрофессиональными семейными воспитателями» индивидуальное и 

групповое общение с родителями). 

Третье направление – система педагогической культуры учителя – состоит из пяти компонентов: 

1. Перцептивный компонент – умение понимать эмоциональное состояние и мотивы поведения детей, 

способность к эмпатии (сопереживанию). 

2. Коммуникативный компонент – открытость для общения и сотрудничества с учениками на уроке и во 

внеурочной деятельности. 

3. Конструктивный компонент – организация деятельности детей и своей собственной деятельности. 

4. Инновационный компонент – потребность в инновационной деятельности, в обновлении 

профессионального опыта, педагогический поиск. 

5. Рефлексивный компонент – осознание своей педагогической деятельности как главной сферы своего 

личностного самоопределения, самооценка своего профессионального развития. 

Приведенная схема наглядно показывает, что согласно данному подходу, компетентность занимает одно 

из подчиненных мест в общей системе требований к профессиональным характеристикам учителя 

начальной школы. 
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