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процессов, а также во вмешательстве в экологические 
процессы.

• Изменения, которые должны быть введены в оце-
нивание исследовательских проектов и продуктов ис-
следований, если мы хотим отойти от позитивистской, 
редукционистской науки.

• Социокибернетические процессы, которые, в первую 
очередь, управляют работой общества, поведением инди-
видов внутри него, и, более конкретно, как правило, под-
рывают благонамеренные государственные стратегии.

• Мероприятия по управлению обществом (социоки-
бернетические, правительственные), требующиеся для 
создания инновационного общества, которое будет ра-
ботать в долгосрочных общественных интересах.

• Последствия всех этих вещей для нашего понима-
ния профессиональной компетентности и договоренно-
стей, необходимых для содействия её развитию.

33. Я бы лично утверждал, что этика, в основном, 
касается вопросов, возникающих из конфликтов меж-
ду долгосрочными социальными последствиями своих 
действий и краткосрочной личной выгоды. Прояснение 
этих вопросов, таким образом, входит в область дея-
тельности (в компетенцию – прим. перев.) психологов, 
участвующих в оценочных исследованиях. Однако Дж. 

Флинн (Flynn J., 2000) предоставил нам невероятно тща-
тельный труд, рассматривающий более ранние взгляды 
на эту тему.

34. Иными словами, то, что мы видим перед собой, 
является классической ситуацией «шоновского» типа. 
Широко распространенное наблюдение, что многие пси-
хологи работают не очень эффективно – не делая того, 
что они должны делать (и, возможно, будучи не в состо-
янии делать) – или не принимая самые последние спосо-
бы, приводит к инструкциям, требующим участия в обя-
зательных мероприятиях по «профессиональному разви-
тию». Но, в действительности, их неудачи происходят, 
в основном, не за счет незнания принятых в настоящее 
время технико-рациональных рамок мышления в этой 
области. Как мы видели, эти рамки часто неуместны. Что 
необходимо вместо этого, так это вмешательство в сами 
процессы, которые ограничивают их работу и приводят 
к закреплению неподходящих способов мышления и 
организационных процедур. Пока еще поддержка таких 
вмешательств, скорее всего, рассматривается как выход 
за границы области их профессиональной компетенции 
и, таким образом, считается “непрофессиональной”.

35. В действительности, это последнее открытие 
было сделано раньше.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь 
с важными научными и практическими задачами. 
Инновационные преобразования в школе продолжают-
ся, и главным действующим лицом в преобразователь-
ной деятельности остается, по-прежнему, учитель, на-
ходящийся в центре школьной жизни. Повышается роль 
учителя, и растут требования к его профессиональным 
качествам. 

В таких сложных условиях, несомненно, на педаго-
гическом поприще нужны не просто профессионалы, 
а настоящие подвижники своего дела, яркие личности, 
способные преодолевать возникающие трудности и ра-
ботать творчески. При этом необходимо, чтобы такими 
личностями становились не единицы, не одни лишь пе-
редовики и новаторы. Нужно, чтобы массовый учитель 
поднялся на более высокий уровень профессионально-
личностного развития. В то же время школа и учитель 

сталкиваются с новыми трудностями, недостаточным 
вниманием со стороны общества.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Анализ педагоги-
ческой (К.М. Гуревич В.А. Кан-Калик, В.Д. Шадриков) 
и психологической (Е.А. Климов, А.К. Маркова) лите-
ратуры показывает, что носители творческих инноваци-
онных процессов – это люди, обладающие комплексом 
качеств, присущих любой творческой личности неза-
висимо от рода деятельности: эрудированностью, чув-
ством нового, способностью к самоанализу, гибкостью 
мышления, активными волевыми качествами характера, 
развитой фантазией. Для них характерна сензитивность 
ко всему новому, происходящему в обществе, учебном 
заведении, в их воспитанниках. При этом, как отмечает 
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Е.А. Климов, им свойственно ясное, без предубежде-
ний восприятие реальности, высокая активность лич-
ностных проявлений, которая органично сочетается с 
высоким социальным потенциалом: способность помо-
гать другим, вносить свой «вклад» в личность другого 
человека [3, с. 106]. Поэтому, оценивая труд педагога 
(А.К. Маркова), первое, на что обращают основное вни-
мание исследователи, это насколько он овладел искус-
ством организации учебного процесса, воспитательного 
процесса, насколько он умеет обеспечивать глубокое 
изучение материала при наименьшей затрате времени и 
сил педагога и учащегося [4, с. 214].

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Личность, как известно, формируется в деятельности, и 
прежде всего в ведущей деятельности. Для учителя та-
ковой является педагогическая деятельность, освоение 
которой начинается в период профессионального об-
учения. Педагогически целенаправленная деятельность 
«порождает» необходимые профессионально-личност-
ные качества, которые затем обеспечивают успех про-
фессионального труда. В современном динамичном об-
ществе, в условиях модернизации образования особую 
актуальность приобретает проблема подготовки высоко-
квалифицированных специалистов для школы. В данной 
статье автором предпринята попытка частично решить 
обозначенную проблему. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Только учитель с широкой и глубокой професси-
ональной подготовкой может решать образовательные 
и воспитательные задачи, встающие перед школой в 
условиях ее реформирования. В системе школьного об-
учения важная роль принадлежит учителю начальных 
классов. От его знаний, кругозора, педагогического ма-
стерства во многом зависит дальнейшая судьба ребенка, 
его отношение к учебе, жизненная позиция. Это обязы-
вает учителя начальных классов в одинаковой степени 
владеть всеми школьными предметами начального об-
учения, методикой их преподавания. 

Создается единая цепь из двух звеньев: «от деятель-
ности – к личности» и «от личности – к деятельности». 
Чтобы она не рвалась, необходимо обеспечить единство 
деятельностного и личностного подходов в профессио-
нальном обучении. А для того, чтобы реализовать оба 
подхода полностью, нужна системность. Только целост-
ная современная система профессионального обучения 
решит проблему подготовки учительских кадров на 
требуемом качественном уровне, потому что именно 
системный принцип дает возможность сформировать у 
будущих специалистов полную психологическую систе-
му деятельности [2], [3] и достичь взаимодействия лич-
ности и деятельности. 

Современный учитель начальной школы является 
одновременно преподавателем, воспитателем, организа-
тором деятельности детей, активным участником обще-
ния с учениками, их родителями и коллегами, исследо-
вателем педагогического процесса, консультантом, про-
светителем и общественником. Он постоянно повышает 
уровень своего профессионализма и педагогического 
мастерства, ведет творческий поиск нового. Функции 
профессиональной деятельности учителя младших 
школьников даже шире, чем у учителя-предметника, так 
как он всегда работает классным руководителем и пре-
подает большее число разнопрофильных учебных дис-
циплин. 

Перечисленные функции реализуются в структуре 
педагогической деятельности – в обучении, воспита-
нии, общении, в самораскрытии личности учителя, его 
профессиональном росте. Эта структура должна быть 
психологически полной и целостной. Между тем число 
выделяемых в деятельности подструктур различно в раз-
ных научных подходах. Так, А.К. Маркова считает, что в 
ней имеется три звена: мотивационно-ориентировочное, 
исполнительское, контрольно-оценочное [4]. Согласно 

теории системогенеза профессиональной деятельности, 
разработанной В.Д. Шадриковым, в полной системе де-
ятельности следует различать шесть подсистем (и под-
структур): личностно-мотивационную, компонентно-
целевую, программную, информационную, подсистему 
принятия решения и подсистему профессионально важ-
ных качеств – ПВК [2], [3]. По-видимому, дело здесь не 
в количестве подструктур или подсистем, а в том, что в 
них включается. Важно, чтобы в деятельности функцио-
нировали все ее составные элементы и чтобы ни одна ее 
сторона не была забыта. 

Обновление идеологии и содержания педагогиче-
ского образования сопровождается разработкой инно-
вационных обучающих технологий [5-8]. Поиск и на-
хождение средств, обеспечивающих инновационность и 
интенсификацию процесса обучения, затрагивают осно-
вополагающие структуры дидактики и педагогической 
психологии [9-14]. В современных условиях професси-
ональная подготовка будущих специалистов – учителей 
начальной школы немыслима без оптимизации и интен-
сификации процесса обучения. Современные исследова-
тели под интенсификацией процесса обучения подраз-
умевают «не простое улучшение в каком-то отношении 
сложившегося практикой обучения, а научный поиск 
наилучшей или даже единственно возможной в данных 
условиях целостной системы обучения, приводящей за 
наиболее короткое время к поставленным целям, причем 
с меньшими затратами труда обучающихся и преподава-
теля» [15].

Нововведения, изменения, замена старого новым на 
нынешнем этапе развития школьного образования и пе-
дагогики является переходом к поиску механизмов со-
вершенствования подготовки педагогических кадров, 
приближению их возможностей ко все возрастающим 
запросам личности и общества. В связи с этим совре-
менная система образования все больше становится 
интегрированной, многоуровневой и многоступенча-
той, открывающей новые возможности личностного, 
социального и профессионального развития. В связи с 
отмеченными выше обстоятельствами, высокие требо-
вания предъявляются не только к собственно професси-
ональной подготовке, но и к личности выпускника вуза. 
Это проявляется в тенденциях реформирования системы 
образования, в частности – в развитии и институализа-
ции компетентностного и личностно-ориентированного 
подходов, а также в их интеграции: с одной стороны, 
высокая профессиональная компетентность рассматри-
вается как необходимое условие и составная часть раз-
вития личности, а с другой – в состав базовых компетен-
ций выпускника высшего образования включают такие 
личностные качества, как ответственность, инициатив-
ность, самостоятельность, стремление к саморазвитию и 
самосовершенствованию, адекватные ценностные ори-
ентации и др.

Профессиональное становление будущих учителей 
начальных классов в системе высшего образования 
предполагает, во-первых, оптимизацию обучения, кото-
рая позволяет наиболее целесообразно построить учеб-
ный процесс, правильно отобрав и организовав учебный 
материал, во-вторых, активизацию, где основное вни-
мание уделяется созданию благоприятных условий для 
обучения, в-третьих, создание у будущих учителей уста-
новки на освоение и создание новых, нестандартных 
подходов к учебно-воспитательным проблемам, готов-
ность принимать решения и нести ответственность за их 
реализацию.

Эти объективные факты ставят высшую школу перед 
необходимостью формирования принципиально новых 
поколений компетентных и личностно развитых профес-
сионалов, которые не будут ждать указаний и инструк-
ций, а вступят в самостоятельную социальную жизнь и 
в профессиональную деятельность с уже сложившимся 
творческим проектно-конструктивным и духовно-лич-
ностным потенциалом (В.А. Болотов, И.А. Зимняя, Н.Д. 
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Никандров, Д.И. Фельдштейн и др.). В основе профес-
сиональной успешности специалиста лежат его лич-
ностные качества, определяющие наиболее важные и 
принципиальные моменты всего содержания и направ-
ленности профессиональной деятельности. В силу этого 
личностное развитие является объективно необходимой 
целью высшего образования и, одновременно, условием 
обеспечения его высокого уровня, в частности – профес-
сиональной компетентности выпускника вуза. В любом 
образовательном процессе важен не любой результат, а 
прежде всего тот, который достигается быстро, легко, 
экономично. Путь к минимуму затрат энергии и сил ле-
жит через максимум мысли и творчества.

Чтобы регулировать и оценивать свою деятельность, 
повышать ее эффективность, учитель применяет различ-
ные методы самоанализа, самоконтроля, самооценки и 
самокоррекции, стремясь достичь высокого уровня про-
фессионализма и выработать не просто индивидуаль-
ный, а индивидуально-оптимальный стиль своей дея-
тельности. 

Полностью выполнить свое предназначение учитель 
может только тогда, когда он обладает определенными 
профессионально-личностными качествами, или про-
фессиональной пригодностью к избранному труду [16]. 
Относительно профессии учителя в этом плане следу-
ет сказать, что, хотя она и является массовой, все-таки 
это особая массовая профессия. По классификации 
Е.А.Климова [18], это профессия типа «человек-чело-
век», а работа с людьми, тем более, их воспитание всег-
да были трудным делом. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. По результатам иссле-
дований общую структуру профессионально-важных ка-
честв учителя можно представить в таком виде: 

- высокие нравственные и гражданские качества учи-
теля как передового человека своего времени; 

- педагогическая направленность личности как ин-
тегральное качество, включающее в свою подструктуру 
интерес и склонность к педагогическому труду, любовь 
к детям и ориентацию на развитие личности ученика; 

- педагогическая подготовленность, или профессио-
нально необходимые знания, навыки и умения, педаго-
гическое мастерство; 

-педагогические способности, в частности, дидакти-
ческие, академические, перцептивные, организаторские, 
экспрессивно-речевые, коммуникативные, рефлексив-
ные, управленческие, волевые (авторитарные), актер-
ские (элементы), суггестивные, проективные, конструк-
тивные, творческие и некоторые другие; 

- педагогическое самосознание учителя как комплекс 
представлений о себе и своей профессии, самооценива-
ние, определение собственных целей и перспектив; 

- ряд общечеловеческих качеств, приобретающих в 
педагогической деятельности профессионально важ-
ное значение (терпеливость, выдержка, настойчивость, 
доброта, чуткость, отзывчивость, принципиальность и 
другие). 

Таким образом, выявление оптимальных условий 
профессиональной подготовки и формирования лично-
сти будущего учителя начальной школы приобретает в 
настоящее время первостепенное значение. Новым ин-
формационно-образовательным технологиям принадле-
жит сегодня ключевая роль в модернизации професси-
онального образования, а конкурентоспособный специ-
алист рассматривается теперь как показатель качества 
вузовской подготовки. Поэтому решающим показате-
лем в этом, на мой взгляд, может стать создание условий 
формирования смыслообразующей образовательной мо-
тивации средствами информационно-образовательной 
среды.
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В конце ХХ – начале XXI века интернет-технологии 
и российское законодательство в сфере образования 
продвинулись далеко вперед. В России происходит про-
цесс интенсивного развития единого образовательного 
пространства на основе постоянно совершенствующих-
ся информационных и коммуникационных технологиче-
ских средств. 

Ключевая роль в реальном изменении уклада образо-
вательной системы, создании условий для естественного 
появления современных технологий в образовательном 
процессе принадлежит вузу. Широкое применение ин-
формационно-коммуникационных технологий в об-
разовании привели к смене парадигмы – объем знаний 
расчленяется на порции, акцент с традиционных форм 
передачи знаний переносится на освоение методов дис-
танционного обучения.

Дистанционное обучение достаточно инновационно 
и переживает период своего становления, сопровожда-
ющийся обширным применением в практике и социоло-
гическими исследованиями по обоснованию повышения 
ее эффективности. Научные основы дистанционного об-
учения сегодня находятся в стадии активного формиро-
вания. В этом, на наш взгляд, заключается актуальность 
данного исследования.

К настоящему времени уже сложились более четкие 
представления о системе дистанционного обучения как 
о социокультурном феномене и его возможностях на 
общедоступном уровне и на уровне профессионального 
образования в высшей школе.

В психолого-педагогической литературе сегодня 
активно обсуждаются идеи использования дистанци-
онного обучения в высшем профессиональном обра-
зовании. К исследованию этого феномена обращаются 
зарубежные ученые: Р. Деллинг, Дж. Даниел, Д. Киган, 
О. Петере, К. Смит, Б. Холмберг и др., отечественные 
ученые Ю. Н. Афанасьев, А. А. Ахаян, Д. А. Богданова, 
Я. А. Ваграменко, Т. П. Воронина, М. П. Карпенко, 
Т. Н. Носкова, А. Е. Петров, Е. С. Полат, и др.. Вопросы 
дидактических возможностей применения средств 
новых информационных технологий в системе дис-
танционного обучения рассматривают А. А. Андреев, 

Е. З. Власова, И. Б. Готская, В. В. Лаптев, В. М. Матюхин, 
В. П. Меркулов, О. П. Молчанова, В. А. Мордвинов, 
М. И. Нежурина, Е. С. Полат, А. Я. Савельев, 
O. K. Тихомиров, А. В. Хуторской, Д. В. Чернилевский 
и др.

В научном и образовательном сообществе каждый 
ученый, освещающий эту тему, имеет свое видение дан-
ной проблемы.

К примеру, А. А. Андреев предлагает следующее 
определение: дистанционное обучение – это синтети-
ческая, интегральная гуманистическая форма обучения, 
базирующаяся на использовании широкого спектра тра-
диционных и новых информационных технологий и их 
технических средств, которые применяются для достав-
ки учебного материала, его самостоятельного изучения, 
диалогового обмена между преподавателями и обучаю-
щимися [1].

Т. П. Зайченко усматривает в дистанционном обуче-
нии высокую экономическую эффективность. 

Для многих стран мира система дистанционного об-
учения сегодня является составным компонентом обще-
национальной образовательной системы. Широкая прак-
тика и результаты внедрения дистанционного обучения 
в различных странах показывают его высокую экономи-
ческую эффективность и целесообразность в удовлет-
ворении образовательных потребностей широких слоев 
населения. Именно этим обстоятельством объясняется 
высокий интерес к дистанционному обучению во всем 
мире, что в свою очередь обеспечивает высокую интен-
сивность развития относительно инновационной обра-
зовательной формы [2].

Несмотря на различные точки отсчета, ученые схо-
дятся в едином мнении, что дистанционное обучение – 
это важное направление в образовании и совершенство-
вании подготовки будущих специалистов во всем мире.

Практически невозможно найти точный ответ на во-
прос: когда впервые возникло дистанционное обучение. 
Очевидно, как только у человека появилась необходи-
мость в приобретении знаний, тогда и возникла потреб-
ность в получении информации независимо от места и 
времени ее возникновения.
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