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Сложные и многогранные процессы, направленные на модернизацию 

высшего педагогического образования, связаны с целым комплексом 

трудностей и проблем. Одно из ключевых мест среди них, безусловно, 

принадлежит тем трудностям, которые обусловлены психологическими 

особенностями основных участников образовательного процесса. В связи с 

этим, раскрытие содержания таких трудностей, а также определение 

возможных путей их минимизации приобретают особую значимость. 

Дополнительные грани эта значимость приобретает в контексте 

реализации стандартов, предусмотренных новой идеологией образования – 

идеологией компетентностного подхода. Такая реализация предполагает, 

как известно, необходимость решения двух основных задач.  Во-первых, 

это задача, связанная с необходимостью формирования предметных, 

метапредметных и личностных компетенций, которые рассматриваются 

как основные образовательные результаты обучающихся. Во-вторых,  это 

задача все более полной реализации принципа индивидуализации 

обучения. В свою очередь, выполнение первого требования предполагает 

построение обучения по типу учебной деятельности, а второго – переход 

на совершенно другой уровень психологической подготовки учителя, 

поскольку «передача ответственности за формирование компетенций в 

руки учителя требует принципиально иного уровня  его психологической 

подготовки, существенно отличного от имевшегося ранее»
1
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 Вместе с тем, решение обеих этих стратегических по своей 

значимости задач связано с достаточно большими трудностями различного 

плана – организационными, содержательными, методическими, 

финансовыми, институциональными, а также психологическими. Наряду с 

этим, приходится, к сожалению, констатировать, что именно последним, то 

есть трудностям и проблемам собственно психологического плана, до сих 

пор уделяется относительно меньшее внимание по сравнению со всеми 

другими, хотя, на наш взгляд, они имеют определяющее значение для 

обеспечения эффективности подготовки будущих специалистов. Очень 

негативным моментом при этом является и то, что достаточно слабо 

разработанным до настоящего времени остается ключевой аспект самих 

психологических трудностей – вопрос об их содержании и структуре, а 

также об определении тех из них, которые играют определяющую роль в 



этой структуре. В связи с этим, представляется не только целесообразным, 

но и настоятельно необходимым специально остановиться именно на 

данном вопросе как объективно главном в плане обеспечения 

эффективности реализации образовательных стандартов нового поколения 

в целом. Это и является основной целью представленного ниже анализа. 

 На наш взгляд, существует  главная и определяющая  причина 

трудностей подготовки будущих педагогов к работе в условиях реализации 

стандартов нового поколения
2
. Она носит, прежде всего, именно 

психологический характер и заключается в следующем. Те молодые люди, 

которые составляют сегодня контингент обучающихся в вузе студентов и 

которые должны будут реализовывать в своей профессиональной 

педагогической деятельности новые стандарты в общеобразовательной 

школе, базирующейся на компетентностной модели, сами прошли 

обучение, будучи школьниками, на основе прежней образовательной 

модели. Она, однако, как известно, достаточно радикально отличается от 

первой. Вместе с тем, и в личностном, и в поведенческом, и во многом 

иных планах их формирование прошло в русле  данной модели. В 

результате этого складывается объективное, причем,  достаточно 

глубинное (если не сказать – фундаментальное) противоречие между 

двумя  «дидактическими установками»: сформированной у самих 

студентов на основе прежней образовательной модели как близкой и 

привычной им и той, которую они должны освоить, которой должны будут 

следовать в своей профессиональной деятельности и которая базируется на 

компетентностном подходе. Совершенно естественно, что данное 

противоречие является сильным негативным фактором, препятствующим 

освоению новой образовательной модели; оно оказывает комплексное, 

многофакторное воздействие на процесс профессиональной подготовки в 

целом и психологической подготовки, в частности.  

Данное противоречие имеет ряд основных аспектов, точнее – уровней. 

Так, можно дифференцировать, прежде всего,  мотивационный его 

уровень, связанный с тем, что далеко не все студенты и не всегда 

полностью уверены (и, соответственно, мотивированы этой уверенностью) 

в том, что новая образовательная модель лучше прежней. Причем, дело 

усугубляется именно тем, что сами они проходили обучение по прежней 

модели, реализация которой по  отношению к ним, как они считают (в 

связи с естественным стремлением поддержать высокую самооценку), дала 

хорошие результаты.  

Второй уровень – эмоциональный, связанный с теми, чаще всего, 

позитивными чувствами и воспоминаниями, которые студенты сохраняют 

о своей школьной жизни, о процессе учения в ней (но которые, 

естественно, связаны именно с прежней системой подготовки).  

Третий уровень – когнитивный: и структура, и содержание, и 

направленность использования знаний, равно как и процедуры их 



получения, полностью детерминированы прежней образовательной 

системой, тогда как они должны будут строить процесс своей 

профессиональной деятельности в целом и, соответственно,  процесс 

реализации своих знаний в ней на основе совершенно иной 

образовательной системы.  

Четвертый  уровень – регулятивный; он связан с тем, что не только 

знания, но и  способы их применения, более того, общая «идеология» 

степени активности их приобретения и использования существенно 

различны  в двух образовательных системах. В «регулятивном опыте» 

нынешних студентов закреплены, как правило, совершенно не те 

процедуры использования знаний, не та степень активности на меру их 

реализации, которые предписываются компетентностной моделью 

обучения.  

Наконец, пятый уровень – поведенческий: он связан с тем, что 

деятельностные и поведенческие стереотипы, привычки, отработанные, а 

зачастую  и автоматизированные способы учения, которыми 

характеризуется поведенческий «багаж» нынешних студентов, опять-таки 

полностью соотносятся с прежней образовательной моделью. Вместе с 

тем, они ставятся перед необходимостью освоения существенно нового 

поведенческого «багажа» и в своей учебной деятельности, и в будущей 

профессиональной деятельности. В этом плане как нельзя более уместно 

вспомнить известную мысль К.Д. Ушинского, отмечавшего, что каждый 

учит так, как его учили.  

В своей совокупности все эти уровни, взаимодействуя друг с другом 

и, что очень важно, усиливая при этом степень своего воздействия на 

образовательный процесс, синтезируются в обобщенный – личностный 

феномен несоответствия, более того – противоречия двух образовательных 

систем (моделей), «разыгрывающегося» во внутриличностной сфере 

обучающихся. Преодоление или минимизация его негативного влияния – 

очень сложная, но одновременно и наиболее важная задача, решение 

которой в значительной мере может содействовать оптимизации 

профессиональной подготовки будущих педагогов в целом и их 

психологической подготовки, в частности. Понятно, что для этого 

требуется целый комплекс самых разноплановых мероприятий, а данная 

задача не допускает простого и  одномоментного решения. Понятно и то, 

что первым шагом на пути ее решения должно стать осознание наличия 

указанного противоречия, его экспликация в возможно более 

определенном виде. Это, в свою очередь, предполагает раскрытие 

содержания данного противоречия, а также его психологической 

структуры, что и было осуществлено выше. 

Таким образом, обобщая сказанное, можно сделать следующее 

заключение. Наиболее важным аспектом психологической подготовки 

будущих педагогов к работе в условиях реализации стандартов нового 



поколения следует рассматривать преодоление или минимизацию 

охарактеризованного выше противоречия  между двумя  «дидактическими 

установками»: сформированной у самих студентов на основе прежней 

образовательной модели как близкой и привычной им, с одной стороны, и 

той, которую они должны освоить, которой должны будут следовать в 

своей профессиональной деятельности и которая базируется на 

компетентностном подходе, с другой. Это противоречие имеет 

закономерно организованную собственно психологическую структуру, 

которая и должна составить основу для разработки мероприятий по 

психологическому сопровождению реализации образовательных 

стандартов. 
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