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Учитель начальной школы – особенный учитель. Он посредник между 

детьми и миром взрослых. Он в совершенстве знает таинства созревающей 

психики, умеет дать малышу знания, учит его быть человеком. Труд учителя 

начальной школы несравним по своей значимости ни с каким другим трудом: 

результатом его есть человек.  Уже в самые далекие времена обнаружилась 

железная закономерность: какие учителя – такое общество. Любое умаление 

роли учителя почти всегда заканчивалось плачевно: государства хирели, 

нравы ухудшались. Скромен и незаметен учитель, но достаточно свести его с 

пьедестала и тем самым подорвать у людей веру в истину, личным 

представителем которой он выступает. У нас в России его необходимо 

поставить в какие-то особенные условия, и это нужно сделать скорее, если 

мы понимаем, что без широкого образования народа государство развалится, 

как дом, сложенный из плохо обожженного кирпича! 

Личность педагога рассматривается как важное условие, определяющее 

успешность образовательного процесса, и считается основным мерилом его 

профессионализма. Младшие школьники относят учителя к кругу высоко 

значимых взрослых, ему подражают, его авторитету подчиняются. Учителю 

начальных классов необходимо следовать научно обоснованному 

воздействию на ребенка, воплощая общечеловеческие ценности, так как 

именно в младшем школьном возрасте закладываются первые ценностные 

ориентации, нормы поведения и деятельности. Следует отметить, что наряду 

с процессом передачи детям знаний всегда происходит трансляция 

личностного плана педагога, причем не только позитивного, но и 

негативного характера. 



Профессия учителя предполагает непрерывное совершенствование, как 

в предметной области, так и во владении методикой, формами, технологиями 

обучения. В соответствии с Федерльным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и нормам трудового законодательства, учитель 

каждые пять лет повышает профессиональную компетентность в рамках 

курсовой переподготовки. Он должен иметь базовое профессиональное 

образование и необходимую квалификацию, быть способным к 

инновационной профессиональной деятельности, обладать уровнем 

методологической культуры и сформированной готовности к непрерывному 

образованию в течение всей жизни. 

Каким же должен быть учитель нового поколения? 

Первое требование к учителю – наличие педагогических способностей. 

Педагогические способности – качество личности, выражающееся в 

склонностях к работе с учениками, любви к детям, получению удовольствия 

от общения с ними. Выделены главные группы способностей: 

организаторские (умение учителя сплотить учеников, занять их, разделить 

обязанности, спланировать работу, подвести итоги сделанному и т.д.); 

дидактические (подобрать и подготовить учебный материал,  оборудование, 

доступно, ясно, выразительно, убедительно и последовательно изложить 

учебный материал); рецептивные (выражаются в умении проникать в 

духовный мир воспитанников, объективно оценивать их эмоциональное 

состояние, выявлять особенности психики); коммуникативные (умение 

учителя устанавливать педагогически целесообразные отношения); 

суггестивные (эмоционально-волевое влияние на учеников); 

исследовательские (умение объективно оценить педагогические ситуации и 

процессы); научно-познавательные (способности усвоения учителем новых 

научных знаний в области педагогики, психологии, методики). 

В соответствии с ФГОС меняется характер педагогической 

деятельности. Реализуемые в начальной школе основы обучения требуют от 

педагогов умения учить детей способам добывания знаний, формировать 



учебную деятельность и мышление школьников. Современная 

педагогическая ситуация характеризуется разнообразием и динамизмом, и 

учитель должен умело адаптироваться к непрерывно происходящим 

изменениям в содержании обучения. Особую роль в процессе 

профессионального саморазвития педагога играет его готовность к новому, 

передовому. 

ФГОС побуждает учителя планировать не только урок в целом, но и 

вариативную деятельность ребенка, в которой учителю в большей мере 

приходится следовать за ходом мысли ученика, так как главная 

составляющая не быть передатчиком, транслятором знаний, а проектировать 

образовательную среду ученика, класса, учить ребёнка добывать знания, 

самосовершенствоваться, самореализовываться, что во много раз сложнее. 

В условиях трансформации учебных заведений  особую важность 

приобретают человеческие качества педагога, которые становятся 

профессионально значимыми для создания благоприятных отношений в 

учебно-воспитательном процессе. В ряду этих качеств человечность, 

доброта, терпеливость, порядочность, ответственность, справедливость, 

обязательность, объективность, щедрость, уважение к людям, высокая 

нравственность, оптимизм, дружелюбие, сдержанность, достоинство, 

патриотизм, религиозность, эмоциональная культура и многие другие. 

Обязательное для учителя качество – гуманизм, т.е. отношение к растущему 

человеку как высшей ценности на земле, выражение этого отношения в 

конкретных делах. Профессионально необходимыми качествами учителя 

являются выдержка и самообладание. Еще А.С. Макаренко указывал, что 

учитель без тормозов – испорченная, неуправляемая машина. Нужно это 

помнить постоянно, контролировать свои действия и поведение, не 

опускаться до обид на детей, не нервничать по пустякам. 

В начальной школе учитель – идеал, требования его – закон.  

В соответствии с ФГОС НОО, он (учитель), является мудрым 

воспитателем, союзником психолога, социального педагога, в совершенстве 



владеет командной, совместной, коллективной и парной формой работы. 

Ученик же становится активным участником образовательного процесса, 

который умеет думать, мыслить, рассуждать, свободно высказывать, а если 

необходимо и доказывать свое мнение.  

Таким образом, с введением ФГОС ответственность учителя, которая 

во все времена была исключительной, возрастет вдвойне. Введение ФГОС не 

может быть реализовано без чёткого ответа на вопрос «Как обучать?». 

Другими словами, учитель должен знать конкретный и понятный алгоритм 

своей деятельности, который, во-первых, ни в какой мере, не разрушил бы 

личный практический опыт, во-вторых, вписался бы в новое представление о 

том, что хорошо для детей и что поможет ученику стать успешным в 

современном мире.  

Итак, для того чтобы перейти на ФГОС второго поколения, нужны 

педагоги, которые глубоко знают свой предмет, владеют разнообразными 

методическими средствами и имеют основательную психолого-

педагогическую подготовку. Но и этого недостаточно. Каждый учитель 

должен стать новатором, найти свою методику, отвечающую его личностным 

качествам, поскольку без этого, всё остальное может остаться лишь 

формальным и дорогостоящим нововведением, которое так и не «дойдет до 

живого дела».  
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