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За последние десятилетия в рос
сийском образовании произошли су
щественные преобразования и транс
ф орм ации, которы е коснулись как 
образовательной политики, так и об
разовательной практики. Образование 
становится все более вариативным и 
культуросообразны м . А.Г. Асм олов, 
идя по стопам классиков психологии 
и гум ан итар но го  познания мира -  
М ихаила Бахтина, Льва Выготского, 
Константина Леонтьева, Алексея Ле
онтьева, Юрия Лотмана, Павла Фло
ренского, Даниила Эльконина и дру
гих представителей могучей плеяды 
культурологов, философов, психологов 
и семиотиков, отстаивает мысль, что 
образование должно стать средой, 
растящ ей ли чно сть, формирую щ ей 
психологические ценности и механиз
мы приобщения к миру личностны х 
смыслов представителей разных по
колений, осуществляющей понимание 
и поддержку неповторимой индиви
дуальности каждого ребенка и взрос
лого, пытающегося осуществить свои 
жизненные выборы.

Но эти конструктивистские задачи и 
идеи модернизации образования бу
дут реализованы, если в должной ме
ре будет подготовлен учитель, который 
осущ ествляет этот процесс. Из этого 
следует, что сегодня подготовка педа
гогических кадров должна приобрести 
статус чрезвы чайной значим ости и 
актуальности. Требуется прежде всего 
усилить психологическую подготовку 
учителя (педагога вуза), так как имен
но он реально занимается смысловым 
строительством психологии конкретно
го человека.

Психология давно заняла статус 
основополагаю щ ей в системе педа
гогического образования, однако и 
сегодня вызывает озабоченность уро
вень ее усвоения будущ ими учи те
лями и менеджерами образования.
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Социальный заказ на психологическую 
подготовку кадров образования сохра
няет свою актуальность и дефицит, не
смотря на то, что сама педагогическая 
психология приобрела прочный дис
циплинарный статус и значительно из
менилась вместе с другими отраслями 
психологии, которые находятся с ней в 
тесном взаимодействии. Однако психо
логия, по меткому замечанию А.Г. Ас- 
молова, нередко ориентируется не на 
социальные заказы, а на социальные 
приказы, утрачивая свои прогностиче
ские, конструктивные и архитектурные 
функции. Поэтому учителя школ не 
до конца осознают то, какие образы 
личности они созидают, какие модели 
личности они предпочитают, насколько 
у каждой личности можно допустить 
изменчивость, непредсказуемость, ва
риативность, неадаптивную активность 
и персонализацию индивидуальности, 
а также то, насколько рациональными 
должны быть их ученики.

В настоящее время психологическая 
подготовка будущих учителей в педаго
гических образовательных учреждени
ях осуществляется в основном в тех же 
традициях, которые были характерны 
для нее на предыдущих этапах ее раз
вития. По всей вероятности, это объ
ясняется отсутствием новой концепции 
педагогического образования и его пси
хологической составляющей, ориенти
рованной на изменения, которые уже 
стали реальным фактом отечественной 
психологии. Анализ государственных 
стандартов и программ психологиче
ской подготовки в педагогических вузах 
позволяет сделать выводы о значитель
ных расхождениях между образова
тельной ситуацией, сложившейся к на
чалу XXI в., и уровнем отражения в них 
личностно развивающей и смысловой 
парадигм образования.

Предлагаемые изменения касаются 
в основном отдельных учебных дис

циплин, возможности их расширения 
и углубления, а не психологической 
подготовки в целом, потребность в 
которой продолжает систематически 
декларироваться на различных уров
нях. Пути повышения эффективности 
подготовки учителя по-прежнему ка
саются: совершенствования учебного 
процесса в педагогических институтах 
и ун и ве р си те тах (Е .П. Белозерцев, 
А.А. Бодалев, В.А. Болотов, Г.И. Вер- 
гелес, И .Ф. Д ем и д ова, Л .М . М ити
на, А.И. Мищенко, А.В. Петровский,
A.И. Раев, С.Д. Смирнов и др.); уси
ления психолого-педагогической под
готовки учителя (И.Ф. Исаев, Ю.Н. Ку- 
лю ткин, А .К . М аркова, А .Б . Орлов, 
Г.С. Сухобская и др.); развития про
фессиональной компетентности учи
теля (И.А. Зимняя, Я.Л. Коломинский, 
Л.А. Петровская, А.А. Реан, С.А. Шеин, 
Т.Н. Щербакова и др.).

В новую концепцию психологическо
го образования будущих учителей долж
ны быть заложены основополагающие 
подходы и принципы, которые в своей 
совокупности должны определять со
держание этого образования, его пред
метные сферы, виды и формы подго
товки. Глубокие изменения в жизни рос
сиян коснулись прежде всего растущего 
человека -  школьника, испытывающего 
на себе все трудности переходного пе
риода и кризисов, трудно переносимых 
даже взрослыми людьми.

Одной из наиболее важных тенден
ций развития современного педаго
гического образования должно стать 
увеличение роли субъектного фактора 
в учебно-воспитательном  процессе 
вуза. Это становится возможным в свя
зи с появлением новых концепций и 
теорий личности, ориентированных на 
возможность развития субъектности в 
процессе онтогенетического развития 
(А.В. Брушлинский, В.А. Петровский,
B.А. Татенко и др.).
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При подготовке будущего учителя 
ведущими и приоритетными становят
ся задачи развития не только способ
ностей к педагогической деятельности 
(педагогическое мышление, педагоги
ческое творчество, профессиональное 
общение, педагогическое мастерство), 
но личности в целом, перевода ее на 
субъектные, конструктивные позиции. 
В национальной доктрине образова
ния признается ведущая роль педагога 
в достиж ении целей о б разовани я. 
В ней сделан акц е н т на п о д го то в
ке учителей, способных на высоком 
уровне осуществлять личностно разви
вающее образование, осваивать новые 
технологии, информационные системы 
и воспитывать у учащихся духовность и 
нравственность.

Между тем анализ сущ ествующ е
го о б р азо вательн о го  стан д арта по 
психолого-педагогическому блоку под
готовки дает возможность сделать вы
вод, что программы курсов основных 
пси хо л о ги чески х дисциплин слабо 
отражают трансформацию образова
тельных парадигм.

Создание психотехнического про
екта социального конструирования 
образования как ведущей социальной 
деятельности и ведущего института со
циализации, порождающей различные 
ментальные и социальные эффекты, 
А.Г. Асмолов связывает с необходимо
стью социокультурной модернизации 
образования как деятельности, веду
щей к построению гражданского обще
ства и к развитию индивидуальности 
человека, способного жить достойно.

Однако модернизация образования 
не может осуществляться без тщатель
ного изучения психологических осо
бенностей подрастающих поколений, 
по отношению к которым уже нельзя 
применить старые, традиционные зна
ния, а также ранее использовавшиеся 
стратегии и тактики обучения и воспи

тания. Они уже «не работают» в новой 
социокультурной ситуации.

Обращает на себя внимание, что в 
ряде последних десятилетий не про
водились фундаментальные исследо
вания по возрастным особенностям 
ш кольнико в. Среди ци ти р уем ы х и 
используем ых работ по возрастной 
психологии преобладают добротные 
м о н о гр аф и и , учеб ни ки  и учебны е 
пособия, д атируем ы е 6 0 -7 0 -м и  гг. 
прошлого века. Не требуется доказа
тельств, что современные школьники 
достаточно сильно отличаются от сво
их ровесников того времени. Школа, 
родители, да и сами ученики остро 
нуждаются в новых теоретических и 
эмпирических исследованиях, которые 
будут раскрывать их возрастные и ин
дивидуальные особенности.

Необходим также пересмотр суще
ствующих стандартов педагогического 
образования. Как показы вает опыт, 
результаты претерпеваемых образова
тельных реформ не соответствуют про
гнозам и ожиданиям. А.Г. Асмолов объ
ясняет это тем, что в реальности сцена
рий организационно-экономического 
образования как отрасли не вошел 
в общий сценарий проектирования 
национальной модернизации образо
вания как социальной деятельности, 
миссией которой является формиро
вание гражданской идентичности и 
рост конкурентоспособности России в 
современном мире [1].

Обновление содержания психоло
гической подготовки будущих педаго
гов следует привести в соответствие 
с достижениями и трансформациями 
психолого-педагогической науки, кото
рые произошли в ряде последних деся
тилетий. Проектирование содержания 
высшего педагогического образования 
тр е б уе т его перевода на те хн о л о 
гическую  основу. Для этого следует 
упорядочить совокупность действий,
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операций и процедур, и н стр ум ен 
тально обеспечивающих достижение 
диагностируемого и прогнозируемого 
результата в изменяющихся условиях 
образовательного процесса.

Эффективность личностно разви
ваю щ их технологий, используем ы х 
в педагогическом  образовании, су
щ ественно зависит от того, в какой 
степени полно представлен в них че
ловек в его многообразной субъект- 
ности и субъективности, как учтены 
его профессионально-психологические 
особенности, каковы перспективы их 
развития или угасания. Сегодня стано
вится понятным, что приоритет должен 
быть отдан не информационному, а 
см ы словом у обучению , направлен
ному на формирование у студентов 
множества субъективных картин мира, 
на д иагностику личностного разви
тия, на смысло-поисковый диалог, на 
включение учебных задач в контекст 
жизненных проблем, на развитие у них 
творческого опыта деятельности, а так
же на их профессионально-личностное 
развитие и саморазвитие.

В основу педагогического процесса 
должен быть положен полисубъект- 
ный, диалогический подход, предпола
гающий качественно иные, в отличие 
от традиционных, стратегии взаимо
действия преподавателей и студен
тов, которые складываются на основе 
самостоятельности и добровольного 
признания ими стимулирующей роли 
преподавателя, стремления учиться у 
него, общаться с ним, подражать ему.

Образовательные технологии под
готовки учителя должны быть транс
формированы по ряду признаков. Сре
ди них: возрастание диагностичности, 
и нтенсивности, социально-игровой 
контекстности, диалогичности; модели
рование профессиональных ситуаций; 
проектирование дидактических функ
ций в единстве с коммуникативными и

личностно-смысловыми; модульность 
и межпредметность; субъективность 
и избирательность; повышение роли 
творческой индивидуальности педа
гога. Из этого следует, что педагоги
ческое образование должно выйти 
на технологический уровень, приоб
рести инструментальный характер, не 
утрачивая при этом гуманистических 
ценностей и духовно-нравственной 
ориентации.

Студенты должны получить адек
ватные и глубокие представление о 
психологических особенностях про
фессиональной деятельности, ее со
держании, функциях и основных под
структурах, а также о требованиях к 
личности учителя. Т.Н. Щербакова к их 
числу отнесла: субъектную позицию, 
осознание граж данского долга, от
ветственность, общественную инициа
тиву, исполнительскую  дисциплину, 
сопричастность к управлению школой, 
понимание того, что учитель должен 
научиться выступать как субъект, ре
шающий общие школьные задачи, не 
потому, что их выполнение контро
лируется извне, а потому, что это его 
профессиональны е функции. Далее 
студенты должны получить адекватные 
представления о типах педагогических 
задач и способах их решения с учетом 
своих индивидуальных возможностей 
и деятельностного потенциала своих 
коллег по работе. Однако в курсе пе
дагогической психологии, как показал 
анализ соответствующих учебных про
грамм, данные материалы не находят 
достаточного освещения [2].

Профессиональная рефлексия буду
щего учителя в значительной мере за
висит от уровня сформированности его 
компетентности. Это подтверждают ис
следования В.В. Давыдова, Л.В. Лидак,
А.В. Петровского, Т.Н. Щербаковой и 
др. Именно психологическая компе
тентность позволит учителю  занять
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позицию активного взаимодействия с 
учащимися, проявить надситуативную 
активность, выйти за пределы регла
ментируем ой ситуации и за рамки 
методического инструментария, осу
ществить собственный творческий по
иск приемов и методов исследования 
и коррекции учащихся.

Ю.Н. Кулюткин считает, что сегод
ня зам етно возросла актуальн о сть 
проблемы усвоения психологических 
знаний с учетом возможности их опе
рационального использования. Это 
значит, что при чтении тех или иных 
учебных дисциплин следует осущест
влять обучение студентов не только 
системе психологических знаний, но и 
развитию возможностей их использо
вания [3].

На необходимость совершенствова
ния психологической подготовки педа
гогов по ряду направлений, связанных 
с сущ ественны м  повыш ением роли 
психологического компонента в струк
туре образования в педагогическом 
вузе, многократно указывали А.Б. Ор
лов и А.В. Петровский. Они предлагали 
усилить «психологизацию» содержа
ния пед агоги ческого  о б р азовани я, 
привести его в соответствие с данными 
отечественной и мировой психологии, 
а такж е отказаться от стереотипов 
моносубъектной педагогики.

Речь идет также о психологизации 
методов педагогического образования,
о переходе от пассивных информаци
онных форм обучения и воспитания к 
активным, диалогическим способам 
освоения педагогического опыта. Ста
вится также вопрос о том, что более 
психологизированными должны стать 
цели педагогического образования. 
Педагогическое м астерство следует 
рассматривать как результат личност
ного роста и развития учителя в своей 
профессии, соверш енствования его 
целостного творческого и личностного

потенциала, связанного с личностной 
позицией [4; 5].

Теоретической базой для построе
ния л и ч н о стн о  р азви ваю щ и х п р о 
грам м  о б учен и я б уд ущ их п е д а го 
гов мож ет стать фонд концептуаль
ных исследований А.В. Петровского,
В.А. Петровского, С.Л. Рубинштейна, 
а также работы Р. Бернса, Ф.Е. Васи
люка, Ю.Б. Гиппенрейтер, Т. Гордона, 
Л.А. Петровской, К. Роджерса, К. Ру- 
дестама, А.С. Спиваковской, А.У. Ха- 
раша и др. К общей характеристике 
подобных программ можно отнести 
следую щ ее: ориентация на исполь
зование психотехнических процедур 
и создание педагогических техник; 
развитие гибкого профессионального 
тезауруса поведенческих реакций; це
ленаправленное развитие отдельных 
коммуникативных способностей, на
выков сензитивности, диалогичности, 
эмпатии, конгруэнтности; активизация 
м отивационны х ресурсов будущ его 
педагога, включая установки и ли ч
ностные смыслы; целенаправленное 
стимулирование креативности и само
выражения учителей; ком плексное 
повышение профессиональной ком
муникативной компетентности.

Указания на необходимость изуче
ния содержания, механизмов и усло
вий развития психологической компе
тентности учителя, закономерностей 
ее ф ункционирования и о со б ен н о 
стей ее проявления в педагогической 
деятельности мы встречаем в работах 
Т.Н. Щербаковой. Она предлагает ком
плексный подход к пониманию сущно
сти психологической компетентности 
как интегрального многофункциональ
ного образования, имеющего опреде
ленную структуру, уровни развития и 
меру представленности в индивиду
альной профессиональной активности 
субъекта деятельности. Ее усилия на
правлены на выявление места пси
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хологической компетентности в ряду 
профессионально значимых качеств 
педагога. В работах этого направления 
изучается развитие не только компе
тентности учителя, но и компетенций 
учащ ихся, способных обеспечить их 
ад аптивность, ж и знеспо собность и 
перспективное развитие.

Т.Н. Щербакова отстаивает мысль, 
что форм ирование ком петентности 
возможно только при взаимодействии 
с компетентными другими, которые 
транслируют компетентный стиль жиз
ни, ком петентность как ценность и 
реализуют различные паттерны компе
тентного поведения. Психологическая 
компетентность учителя рассматрива
ется ею как залог профессиональной 
успешности и показатель его социаль
ной и личностной зрелости. Рассмотре
ны также трансформации психологиче
ской компетентности учителя на раз
ных этапах его профессионализации. 
Эмпирически выявлено, что уровень 
психологической компетентности про
является в стилевых характеристиках 
деятельности учителя. Особый интерес 
представляет разработанная Т.Н. Щер
баковой модель развития этого фено
мена не только в процессе вузовской 
подготовки, но и в системе повышения 
квалификации. Ей удалось доказать, 
что психологическая компетентность 
является динамичным образованием, 
которое развивается на всех этапах 
профессиогенеза учителя [6].

Не ум аляя значение стихийного 
развития психологической компетент
ности в процессе накопления субъ
ективного опыта, присвоения опыта 
других и знакомства с новыми источ
никами информации, предпочтение 
следует отдавать ее целенаправленно
му развитию посредством включения 
учителя в систему непрерывного пси
хологического образования, охватыва
ющего системное самообразование и

различные виды и формы повышения 
квалификации.

Учитель нуж дается в психологи
ческом сопровож дении и поддерж 
ке развития своей психологической 
компетентности. В качестве основных 
направлений психологической под
держки выделены: психологическое 
информирование; тематические кон
сультации по проблемам, вызываю 
щим затруднения; составление психо
логических портретов; моделирование 
этапов развития ком петентности на 
основе ее психодиагностики. Психо
ло ги ческая  пом ощ ь треб уется при 
выборе индивидуальной стратегии и 
тактики профессионального роста и 
планировании карьеры учителя. Уста
новлено, что наибольший эффект пси
хологического сопровождения дости
гается при использовании личностно 
развивающих технологий, так как они 
обеспечивают становление субъектной 
позиции учителя в процессе самораз
вития [7].

В качестве субъективных основа
ний успешности обучения студентов 
психологии вы ступаю т: повы ш ение 
требовательности, высокая эм оцио
нальная у сто й ч и в о сть , н еа д а п ти в 
ная активность, энергичность, опти
мизм, низкая напряж енность и тре
вожность. А.А. Вербицкий переход от 
традиционной системы обучения к 
знаково-контекстному связывает с пре
одолением следующих противоречий: 
между абстрактно-информационным 
характером учебной деятельности по 
предметам психолого-педагогического 
цикла и реальным предметом буду
щей профессиональной деятельно
сти; между разинтегрированностью  
знаний и требованием их системного 
использования; между акцентом на 
использовании внимания и памяти сту
дентов как когнитивных составляющих 
профессиональной подготовки и тре
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бованиями реальной педагогической 
деятельности к мышлению будущего 
спец иали ста; противоречие между 
расхождением исполнительской по
зиции студента и авторской позицией 
педагога в процессе обучения [8].

На этапе профессиональной под
готовки студенты должны научиться 
рефлексировать и перестраивать свой 
прошлый опыт. Как показали исследо
вания А.А. Вербицкого, Ю.Н. Кулютки- 
на, А. Б. Орлова, Г.С. Сухобской, этому 
способствует введение содержания 
учебной информации в контекст ре
альных практических педагогических 
действий. А.А. Вербицкий считает, что 
насыщение процесса обучения про
блемными ситуациями обусловливает 
развитие психологической готовности 
к проф ессио нальной деятельности  
[9-12].

В содерж ании пси хо ло ги ческо й  
подготовки учителя должно быть уде
лено внимание новым исследованиям, 
которые раскры ваю т детерминанты 
развития ж изненны х и личностны х 
ресурсов субъектов образования. Это 
связано с тем, что названные психо
логические образования интегрируют 
в себе разные по уровню сложности 
феномены, которые позволяют чело
веку достигать жизненной успешности, 
преодолевать трудности, справляться 
с различными стрессогенным и, экс
тремальными, психотравмирующими 
ситуациями, осуществлять саморегуля
цию своего поведения, выполнять сто
ящие перед ним задачи. В числе этих 
феноменов: самопринятие, принятие 
других, эмоциональная комфортность, 
ценностные ориентации, гибкость по
ведения, сензитивность, спонтанность, 
самоуважение, креативность, общая 
интернальность, и нтеллектуальное 
развитие, психологические защ иты, 
локус контроля «Я», локус контроля 
«жизнь», эмпатия и др. [13-15].

Будущ ие учителя долж ны  о св о 
ить гум анистически о р и ен ти р о ван 
ные теории и концепции К. Роджер
са, В . Ф ранкла, Р. М эя, А . М аслоу, 
Г. Оллпорта и др., в которых раскрыты 
основные личностны е потенциалы , 
неразрывно связанные с реализацией 
собственно личностного способа су
ществования. Среди них: творческий 
потенциал личности, который является 
одним из важнейших онтологических 
постулатов гуманистической психоло
гии; способность к аутентичному (под
линному) бытию, в основе которого 
лежит полное осознание ситуации, в 
которой человек совершает выборы, 
ведущие к развитию личности, и фор
мируется ответственность за свой вы
бор [16; 17].

Усвоение идей гум анистической 
психологии будущими учителями по
зволит понять, что человек обладает по
тенциями к непрерывному развитию, а 
также определенной степенью свободы 
от внешних детерминаций благодаря 
смыслам и ценностям, которыми он 
руководствуется в своем выборе.
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