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требованиями времени: страна нуждалась в огромном количестве инженеров, врачей
и других специалистов. Но и сегодня основной целью школьного учителя остаётся подго-
товка к сдаче вступительных экзаменов, ведь по числу поступивших в вузы оценивается
качество работы школы. Школа старается избавиться от бесперспективных учеников,
и многие ребята заканчивают своё образование после девятого класса, а счастливчики-
десятиклассники продолжают борьбу за право быть студентом вуза. В результате вуз по-
лучает бывшего школьника, ориентированного на получение отметки как показателя его
перспективности в будущем. Однако цель высшего образования, в отличие от шко-
лы, — не накопление знаний, а подготовка специалиста. Преподаватель вуза стоит пе-
ред выбором двух стратегий: знаниевой или компетентностной. Бывший школьник (сту-
дент) тоже начинает понимать, что знать и уметь — не одно и то же: можно знать, но не
уметь, но нельзя уметь и не знать. Практика показывает, что студенты-отличники чаще
всего становятся преподавателями вузов, продолжают заниматься научной деятельнос-
тью. Остальные выпускники либо становятся специалистами, продолжающими обуче-
ние, либо просто «специалистами с высшим образованием»: последних страна ежегодно
получает в огромных количествах. (Ситуация с подготовкой педагогических кадров, на
первый взгляд, кажется более благополучной, поскольку школа до сих пор остаётся зна-
ниево-ориентированной.)

Между тем и школьник, и студент должны быть счастливы в настоящем. Оправда-
нна ли «тьма» прошлого ради светлого будущего? Любой психолог ответит на этот во-
прос однозначно: «Нет». Человек с тяжёлым прошлым пронесёт печать несчастья через
настоящее и будущее, не заметив, что мир так прекрасен.

Установки, выработанные в школьные годы (не будем забывать, что это наиболее
сензитивный период формирования «сверх-Я»), становятся частью личности и проециру-
ются на сознание нового поколения как единственно верные. Школа должна существо-
вать для ученика и учителя, для государства и семьи, но ни в коей мере — для контроли-
рующих инстанций. Как отмечал Симон Соловейчик, педагоги уходят из школы не пото-
му, что им мало платят, а потому, что не дают работать. Вероятно, уходят ещё и потому,
что сформировавшая их мировоззрение традиционная образовательная система не научи-
ла их самостоятельности. Здесь возникают закономерные вопросы: может ли несвобод-
ный учитель воспитать свободного, самостоятельного ученика? Может ли свободно мыс-
лить и действовать студент, который ещё недавно был несвободным учеником? Принесёт
ли свободу в современную школу завтрашний учитель — несвободный студент сегодня?

Ответы очевидны. Новой школе нужен свободный, самостоятельный учитель.
И наиболее благоприятной средой для воспитания самостоятельного будущего педагога
может и должна стать школьная среда. В этом отношении наиболее благоприятна педа-
гогическая практика: во время практики будущий учитель чувствует себя более свобод-
ным и самостоятельным, чем в роли студента или практикующего педагога. 

Самостоятельность — свойство характера, но поскольку она проявляется не только
в характере, но и в чувствах, восприятии, мировоззрении, в разных формах поведения, мы
будем рассматривать самостоятельность, подчёркивая разноплановость этого феномена.

БУДУЩИЙ УЧИТЕЛЬ 

НА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ В ШКОЛЕ

Школьным учителям и вузовским преподавателям необходимо уйти от «выполнения за-
каза». Школа «сталинской эпохи» положила начало образовательной стратегии, на-
правленной на подготовку будущих студентов вузов. Изначально это было оправдано
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Мой ребёнок учится в начальной школе на семейной фор-

ме обучения. В начале этого учебного года дети изучали

русский язык по базовой программе, но со 2-й четверти

обучение ведётся по учебнику русского языка Поляковой.

Учебник очень сложный, задания огромные, повышенной

трудности. Учитель объясняет выбор учебника тем, что

если дети не будут учиться по Поляковой, то не попадут

в гимназию в 5-й класс. В результате этих усиленных за-

нятий у моего ребёнка снизилось зрение, да и договор со

школой заключался на получение образования по про-

грамме общеобразовательной школы. Та же история

и с английским — усиленная программа, рассчитанная на

зубрёжку. Кроме того, я не хочу отдавать ребёнка

каждый день в эту гимназию, а также не планирую его

обучение в спецшколе с филологическим уклоном. Как

можно на законных основаниях отказаться от изучения

предметов по углублённым программам? 

Ì.Ý. Îæåãîâà 

Âñå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ñåìåéíîé ôîðìîé îáó-

÷åíèÿ, íàõîäÿòñÿ â êîìïåòåíöèè ðóêîâîäèòåëÿ

îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îðãàíà óïðàâëå-

íèÿ îáðàçîâàíèåì, êîòîðîìó ïîäîò÷¸òíà øêîëà.

Íà÷íèòå ñ àäìèíèñòðàöèè øêîëû. Âàì ñëåäóåò

â ïèñüìåííîì âèäå ïîëó÷èòü îòâåò íà âîïðîñ, êî-

òîðûé Âû çàäà¸òå íàì. Ïðè ïîëó÷åíèè îòâåòà, åñ-

ëè îí Âàñ íå óñòðàèâàåò, îáðàòèòåñü â îðãàí óï-

ðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì, òàêæå â ïèñüìåííîì

âèäå.

Работаю учителем физики. Завуч ознакомил нас с феде-

ральным перечнем учебников на 2006/07 уч.г. Обяза-

тельно ли я должен приобретать учебник 2005 г. издания

(указанный в перечне), если он ничем не отличается от

издания того же автора за 2002 г.? 

À.Ð. Àêæèãèòîâ 

Ïðè àòòåñòàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

ýêñïåðòíàÿ êîìèññèÿ ïðîâåðÿåò íàëè÷èå ìàòåðè-

àëüíîé áàçû ó÷ðåæäåíèÿ è ïåðèîäè÷íîñòü å¸ îá-

íîâëåíèÿ. Â ìàòåðèàëüíóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ

ó÷åáíîãî ïðîöåññà âõîäÿò ôîíäû áèáëèîòåê. Ïî-

ïîëíåíèå è îáíîâëåíèå áèáëèîòå÷íîãî ôîíäà

ïðîèñõîäèò ïî ïðè÷èíàì: âåòõîñòü (ôèçè÷åñêèé

èçíîñ), äåôåêòíîñòü, óñòàðåëîñòü ïî ñîäåðæàíèþ,

äóáëåòíîñòü, íåïðîôèëüíîñòü, óòðàòà.

Ñîãëàñíî ïèñüìó Ìèíîáðàçîâàíèÿ ÐÔ îò

23.03.04 ¹ 14-51-70/13 «Î ïðèìåðíîì ïîëî-

æåíèè î áèáëèîòåêå îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-

ðåæäåíèÿ» îòâåòñòâåííîñòü çà ñèñòåìàòè÷íîñòü

è êà÷åñòâî êîìïëåêòîâàíèÿ îñíîâíîãî ôîíäà

áèáëèîòåêè, êîìïëåêòîâàíèå ó÷åáíîãî ôîíäà

â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè ïåðå÷íÿìè

ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ èçäàíèé,

С психологической точки зрения самостоятельность представляет
собой сложное психическое образование, в котором переплетены
познавательные, эмоциональные, волевые, мотивационные, пси-
хофизиологические и другие сферы психики.

Психологи выделяют такое качество, как «эффективная
самостоятельность»: это комплекс личностных качеств: со-
бранность, уверенность в себе и в результатах выполненной рабо-
ты, ответственность, развитый самоконтроль, лёгкая переключае-
мость с одной работы на другую, способность адекватно оценивать
внешние и внутренние условия деятельности. Этот комплекс ка-
честв формируется в реальной деятельности и проявляется на
всех этапах её выполнения (от постановки цели до её реализа-
ции), позволяя достигать успехов, не прибегая к помощи других.

Самостоятельность в учебно-профессиональной деятельно-
сти предполагает саморазвитие средствами профессии, выбор
оптимальных действий в профессионально-педагогических ситуа-
циях, самоконтроль и саморегуляцию в работе.

Сложность существования современного человека заклю-
чается в том, что при определённом уровне информационной на-
сыщенности возрастает эффект «неопределённости своей собст-
венной сути». Между тем в студенческом возрасте самосознание
интенсивно развивается по возрастным и социальным причинам.
Поэтому в учебно-профессиональной деятельности не просто
«надстраивается» новое знание и социальный опыт, но происхо-
дит становление молодого человека. Для реализации жизненных
перспектив человек сознательно «самодостраивается», исполь-
зуя для этого возможности образовательного процесса. 

Педагогическая практика даёт студенту возможность быть
конструктором своего проекта, хорошо ориентированным в психо-
логии и педагогике, в межличностных отношениях. Для становле-
ния профессионального педагогического самосознания важно, на-
сколько эффективно студент осмысливает свой первый опыт прак-
тического решения учебно-профессиональных задач. Хотелось бы
видеть в школе студента, у которого на основе самостоятельного
опыта возникло стремление к научному познанию и самопознанию. 

В практической деятельности желательно строить особый
тип взаимодействия студентов с педагогами школы, от ко-
торых студент не ожидает готовых решений и образцов; надо под-
держивать инициативу студентов и давать им возможность совер-
шать осмысленный выбор, не пытаться постоянно их контроли-
ровать. Ведь чувство психологической защищённости
и свободы — необходимое условие созидательного творчества.

Во время педагогической практики возникает особый тип
взаимодействия с самим собой: студент анализирует свои воз-
можности, профессиональные способности, пробелы в знаниях
и т.п. А самое главное, он чувствует себя свободным от жёсткого
контроля извне и руководствуется в большей мере самоконтро-
лем и рефлексией собственного внутреннего мира. Рефлек-
сия выступает как постоянная «работа» социального мышления
личности, связывает её бессознательный, подсознательный,

Âàëåíòèíà Ãðåáíåâà,  
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ñîçäàíèå íåîáõîäèìûõ óñëîâèé äëÿ äåÿòåëüíî-

ñòè áèáëèîòåêè íåñ¸ò ðóêîâîäèòåëü îáùåîáðà-

çîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñ-

òàâîì ó÷ðåæäåíèÿ.

Ïðèêàç Ìèíîáðàçîâàíèÿ ÐÔ îò 24.08.2000

¹ 2488 «Îá ó÷¸òå áèáëèîòå÷íîãî ôîíäà áèáëèî-

òåê îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé» óñòàíàâëèâàåò

ïîðÿäîê èñêëþ÷åíèÿ äîêóìåíòîâ èç ôîíäîâ áèá-

ëèîòåê îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Òàê,

ïî ïðè÷èíå óñòàðåëîñòè èñêëþ÷åíèå äîêóìåíòîâ

èç ôîíäîâ ïðîèçâîäèòñÿ íå ðåæå îäíîãî ðàçà

â äâà ãîäà. Ðåêîìåíäóåìûå ðàíåå ñðîêè èñïîëüçî-

âàíèÿ ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíûõ ïîñîáèé â îáùåîáðà-

çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ â ïðåäåëàõ ÷åòûð¸õ ëåò

ñ÷èòàþòñÿ îðèåíòèðîâî÷íûìè.

Где найти должностные инструкции технического

и обслуживающего персонала школы? 

Å.Â. Øóëÿòüåâà 

Èíñòðóêöèè ñîñòàâëÿþòñÿ íà îñíîâå òàðèôíî-êâà-

ëèôèêàöèîííûõ õàðàêòåðèñòèê ïî äîëæíîñòÿì.

Òàêèå õàðàêòåðèñòèêè ïðåäñòàâëåíû â ïîñòàíîâëå-

íèè Ìèíòðóäà ÐÔ îò 10.11.92 ¹ 30 «Îá óòâåðæäå-

íèè òàðèôíî-êâàëèôèêàöèîííûõ õàðàêòåðèñòèê

ïî îáùåîòðàñëåâûì äîëæíîñòÿì ñëóæàùèõ»;

ïîñòàíîâëåíèè Ìèíòðóäà îò 06.06.96 ¹ 32 «Îá óò-

âåðæäåíèè ðàçðÿäîâ îïëàòû òðóäà è òàðèôíî-êâà-

ëèôèêàöèîííûõ õàðàêòåðèñòèê (òðåáîâàíèé) ïî

îáùåîòðàñëåâûì äîëæíîñòÿì ñëóæàùèõ». Îäíàêî

ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî Ìèíþñòîì ÐÔ îòêàçàíî â ðå-

ãèñòðàöèè äàííîãî äîêóìåíòà. Âàðèàíòû äîëæíî-

ñòíûõ èíñòðóêöèé òåõíè÷åñêîãî è îáñëóæèâàþùå-

ãî ïåðñîíàëà øêîëû áûëè îïóáëèêîâàíû â æóðíà-

ëå «Îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû â îáðàçîâàíèè» çà

2004 ãîä.

Годовые оценки ученикам 9-х и 11-х классов обычно вы-

ставляются до 25 мая. Педсовет о допуске к выпускным

экзаменам также проводится до 25 мая. Законно ли реше-

ние педсовета о сдаче зачёта учеником 11-го класса, име-

ющим годовую оценку по физике «2», для повышения

оценки? Законна ли сдача зачёта после выставления годо-

вой оценки (после 25 мая)? 
Èãîðü Ô¸äîðîâè÷ 

Óñòàíîâëåíèå ïîðÿäêà îêîí÷àíèÿ ó÷åáíîãî ãîäà,

â òîì ÷èñëå ïðîâåäåíèå 5-äíåâíûõ ó÷åáíûõ ñáî-

ðîâ äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â X êëàññàõ, îïðåäåëåíèå

ñðîêîâ àòòåñòàöèîííîãî ïåðèîäà ñ ó÷¸òîì óñòà-

íîâëåííûõ Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè ñðîêîâ ïðîâåäåíèÿ ïèñüìåííûõ

ýêçàìåíîâ ÿâëÿþòñÿ êîìïåòåíöèåé îðãàíîâ óï-

ðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì ñóáúåêòîâ ÐÔ.

сознательный уровни между собой. Таким образом, самостоя-
тельность представляет собой специфическую совокупность бес-

сознательного, подсознательного и сознательного «Я». 

Каков же психологический портрет современного студента?
Мы попытались ответить на этот вопрос, исследовав некоторые
компоненты самостоятельности будущих учителей (150 студентов
педагогического факультета). 

В структуре самостоятельности студентов нас интересова-
ли, прежде всего, потребности исследования и свободы.
Для этого мы использовали вопросник В.И. Гарбузова на выяв-
ление доминирующего инстинкта (потребности), который позво-
лил создать профиль потребностно-мотивационной направленно-
сти студентов.

Результаты исследования приводят к выводу о том, что две
базовые потребности (в самосохранении, в сохранении и продол-
жении рода) во всех группах (учителя начальной школы, пред-
метники, логопеды, учителя ИЗО) выражены приблизительно на
одном уровне. Но дальше появились существенные расхождения.
Так, например, интересующая нас потребность в исследовании
сильно проявилась в группах будущих учителей-логопедов и учи-
телей ИЗО, а самый низкий показатель — у предметников. В це-
лом исследовательские потребности занимают шестую позицию
из семи, входят в тройку последних потребностей, которые долж-
ны быть подняты на более высокий уровень, поскольку познава-
тельная активность субъекта обусловлена, прежде всего, его ис-
следовательской потребностью. 

Потребности в свободе и исследовании (компетентности),
на наш взгляд, — ведущие потребности студентов, их развитие
должно стать первостепенной задачей взаимодействия в системе
«преподаватель — студент». Далее идут потребности в самосо-
хранении, сохранении и продолжении рода.

Некоторые аспекты мотивационной активности могут спо-
собствовать развитию самостоятельности студентов (потребность
в достижениях, сотрудничестве, стремление видеть причины со-
бытий, своей деятельности в себе, а не во внешних обстоятельст-
вах). А такие показатели, как соперничество, приспособление,
наоборот, становятся препятствующими факторами.

Для того, чтобы выявить отношение студентов университета
к прошлому (Я-школьник), к настоящему (Я-студент) и будущему
(Я-специалист), их эмоциональное отношение к процессу обра-
зования диагностировалось с помощью метода цветных выборов
Л.Н. Собчик. В позиции Я-школьник преобладают эмоции пас-
сивно-оборонительного характера (зелёный цвет); Я-студент —
неуверенность в собственных силах, тревожность, пассивность,
интровертированность (преобладает синий цвет); в позиции 
Я-специалист — активность, экстернальность и пассивность,
интернальность (доминируют красный и синий цвета) находятся
практически на одном уровне. В позиции «здесь и теперь» 
(Я-студент) отсутствуют выборы чёрного и серого цветов, соот-
ветствующих состоянию выраженного стресса. Из бесед со
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Îáùèé ïîðÿäîê, ïðåäñòàâëåííûé â äîêóìåí-

òàõ ñóáúåêòîâ ÐÔ, ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ïîñëå

âûñòàâëåíèÿ ãîäîâûõ îöåíîê ïðîâåäåíèå çà÷¸òîâ

ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèåì íîðìàòèâíûõ àêòîâ êîí-

êðåòíîãî ñóáúåêòà ÐÔ.

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïåðåàòòåñòàöèè ïî èòîãîâûì

îöåíêàì íåîáõîäèìî ñîãëàñèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ

îáðàçîâàíèåì, êîòîðîìó ïîäîò÷¸òíî îáðàçîâà-

òåëüíîå ó÷ðåæäåíèå.

Мой сын заканчивает 1-й класс общеобразовательной

школы без языковой специализации. Директор школы

объявила, что со следующего года дети будут в обяза-

тельном порядке изучать французский язык. Большинст-

во родителей учеников против. Как нам убедить директо-

ра не включать французский язык в программу обучения

во 2-м классе? Имеет ли право директор не учитывать

мнение родителей? 
Ë.Í. Ëîñåâà  

Âàì ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ â îðãàí óïðàâëåíèÿ îáðàçî-

âàíèåì, êîòîðîìó ïîäîò÷¸òíà øêîëà, ñ ïèñüìåííîé

æàëîáîé î òîì, ÷òî ïðè ïðè¸ìå â îáðàçîâàòåëüíîå

ó÷ðåæäåíèå ðîäèòåëè íå áûëè ïðåäóïðåæäåíû

î ïðåäñòîÿùèõ èçìåíåíèÿõ â îáðàçîâàòåëüíîé ïðî-

ãðàììå è íå ñîãëàñíû ñ ââåäåíèåì ñî 2-ãî êëàññà

ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà â ïðîãðàììó îáó÷åíèÿ.

Îðãàí óïðàâëåíèÿ äîëæåí ïðîâåñòè ïðîâåðêó

äàííîãî ôàêòà è â ïèñüìåííîì âèäå ïîäãîòîâèòü

îòâåò ðîäèòåëÿì. Åñëè ñèòóàöèÿ íå ïîëó÷èò äîëæ-

íîãî ðàçðåøåíèÿ íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííîãî îòâå-

òà, Âû ìîæåòå îïðîòåñòîâàòü äåéñòâèÿ àäìèíèñò-

ðàöèè øêîëû â îðãàíå óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì

ñóáúåêòà ÐÔ, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî ðàñïîëàãà-

åòñÿ äàííîå ó÷åáíîå çàâåäåíèå. Ïðè ýòîì óêàçû-

âàåòñÿ âàðèàíò îòâåòà, êîòîðûé ïðåäñòàâèë ìóíè-

öèïàëüíûé îðãàí óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì.

Как будет выплачиваться доплата за классное руководст-

во в коррекционной школе? Я работаю воспитателем

в такой школе и трудно разделить обязанности классного

руководителя и воспитателя. Доплата будет производить-

ся только классному руководителю? 

Ëþäìèëà Þðüåâíà Ëÿäîâà 

Ïîñêîëüêó ïðèíÿòûå â ïîñëåäíåå âðåìÿ Ïðàâèòåëü-

ñòâîì ÐÔ äîêóìåíòû îá îïëàòå ðàáîòû êëàññíûõ ðó-

êîâîäèòåëåé íå óïîìèíàþò âèä îáùåîáðàçîâàòåëü-

íîãî ó÷ðåæäåíèÿ, â êîòîðîì Âû ðàáîòàåòå, òî ïîðÿ-

äîê îïëàòû âûïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé êëàññíîãî

ðóêîâîäèòåëÿ îñòà¸òñÿ ïðåæíèì. Îïëàòà âûïîëíåíèÿ

îáÿçàííîñòåé êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ îñóùåñòâëÿ-

åòñÿ â òàêîì ñëó÷àå â ñîîòâåòñòâèè ñ ëîêàëüíûìè àê-

òàìè Âàøåãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

студентами во время эксперимента ясно, что большинство из них
не хотели бы вернуться в школьное прошлое, но испытывают
страх и перед будущим. Время обучения в университете многие
считают «интеллектуальной передышкой» между детством
и взрослостью. Возможно, это и становится одной из причин пас-
сивности студентов в процессе образования в вузе.

Психологическим механизмом самостоятельности человека
является самоактуализация. Результаты исследования этого кри-
терия позволили сделать вывод: показатель самоактуализации во
всех группах студентов-педагогов находится на среднем уровне.

Поэтому во время педагогической практики в первую оче-
редь надо обратить внимание на её развитие: уровень стремления
к самоактуализации у студентов университета может значительно
повыситься за счёт развития рефлексии (самосознания, самопо-
нимания), которая, на наш взгляд, и есть ядро самостоятельности.

Критерием подсознательного уровня в структуре самосто-
ятельности студентов мы считаем личностные диспозиции базо-
вых установок.

Каждый человек может воздействовать на самого себя,
быть активным, включённым в происходящее; но может быть
и пассивным, подверженным всевозможным влияниям и форми-
роваться, изменяться, развиваться и воспитываться за счёт это-
го. В основе позитивного подхода к человеку лежит точка зре-
ния: каждый человек обладает двумя способностями — к позна-
нию (когнитивность) и к любви (эмоциональность).

Когнитивность означает способность учиться и учить.
Из этой способности «вырастают» культурные установки по от-
ношению к пунктуальности, послушанию, добросовестности,
усердию, честности, вежливости, обязательности, учтивости,
и т.п. Эмоциональность означает способность любить и быть лю-
бимым; она выражена через отношение к другому, веру, надежду,
терпение, контактность. Обе эти способности трудно поддаются
осознаванию. Все гуманитарные научные концепции прямо или
косвенно используют базовые способности, на основе которых
формируется поведение или восприятие: в одних теориях это ин-
стинкты, в других — способности, в третьих — установки, в чет-
вёртых — внутренняя готовность к деятельности и собственная
активность. В зависимости от физического состояния, среды
и времени существования человека эти способности дифферен-
цируются и образуют неизменяемую структуру сущностных черт
(неповторимость), личностную диспозицию. Установочные нормы
даны человеку в его развитии как способности, они усиливаются
или подавляются благоприятными или тормозящими влияниями
окружающей среды. Психика готова воспринимать будущие со-
бытия определённым образом, но обусловлена базовыми уста-
новками, сформированными в определённой культурной среде. 

Результаты, полученные по когнитивному блоку, свидетель-
ствуют о высоком уровне установок, касающихся вежливости
(учтивости), обязательности, аккуратности, пунктуальности и по-
слушания. При позитивном подходе вежливость понимается

Âàëåíòèíà Ãðåáíåâà,  
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Åñëè àäìèíèñòðàöèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî

ó÷ðåæäåíèÿ îòêàçûâàåòñÿ îïëàòèòü Âàì âûïîëíå-

íèå ðàáîòû, âûõîäÿùåé çà ðàìêè îñíîâíîé ðàáî-

òû, Âû èìååòå ïðàâî îòêàçàòüñÿ îò å¸ âûïîëíåíèÿ.

Имеет ли право работник, имеющий высшее

экономическое образование, преподавать основы

экономической теории в общеобразовательной школе?

Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ Êàðàòóí 

Â Âàøåì ñëó÷àå ïðè¸ì íà ðàáîòó íà ïåäàãîãè÷åñ-

êèå äîëæíîñòè îïðåäåëÿåòñÿ íàëè÷èåì äèïëîìà

î âûñøåì îáðàçîâàíèè è îòñóòñòâèåì îãðàíè÷å-

íèé, óêàçàííûõ â Çàêîíå ÐÔ «Îá îáðàçîâàíèè».

Ïðè ýòîì çàêîíîäàòåëü íå óêàçûâàåò íà çàâèñè-

ìîñòü ïðåäúÿâëÿåìîãî ïðè ïîñòóïëåíèè íà ðàáîòó

äîêóìåíòà î âûñøåì îáðàçîâàíèè è ñïåöèàëèçà-

öèè, ïîëó÷åííîé ïðè îêîí÷àíèè âûñøåãî ó÷åáíîãî

çàâåäåíèÿ. Âàæíî, ÷òîáû ðàáîòíèê íå èìåë ïðîòè-

âîïîêàçàíèé ê çàíÿòèþ ïåäàãîãè÷åñêîé äîëæíîñ-

òè, óêàçàííûõ â ñò. 53 Çàêîíà ÐÔ «Îá îáðàçîâà-

íèè». Íàïðèìåð, ê ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ íå äîïóñêàþòñÿ

ëèöà, êîòîðûì îíà çàïðåùåíà ïðèãîâîðîì ñóäà

èëè ïî ìåäèöèíñêèì ïîêàçàíèÿì, à òàêæå ëèöà,

èìåþùèå íåñíÿòóþ èëè íåïîãàøåííóþ ñóäèìîñòü

çà óìûøëåííûå òÿæêèå è îñîáî òÿæêèå ïðåñòóïëå-

íèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå Óãîëîâíûì êîäåêñîì ÐÔ

è Óãîëîâíûì êîäåêñîì ÐÑÔÑÐ.

www.edu.ru

как внешняя дружелюбность, неспособность отказать, которая
может приводить к глубокому внутреннему конфликту. Обяза-
тельность (точность, совестливость) может иметь как конструк-
тивное, так и разрушающее начало. Аккуратность, пунктуаль-
ность и послушание, вежливость и обязательность максимально
выражены в группах испытуемых как результат семейных кон-
цепций и школьных требований. Эти установки составляют тра-
диционную модель идеального семьянина, ученика и гражданина. 

Эмоциональные установки, несмотря на высокий уровень вы-
раженности, всё же уступают уровню когнитивных установок, как
наиболее социально значимых. При личностно-центрированном под-
ходе могут быть созданы все условия для развития эмоциональных
устремлений личности студентов и снижения уровня зависимости от
установок, выработанных при школьном и семейном воспитании,
центрированном на прилежании и послушании, игнорирующем по-
требности человека в эмоционально положительных отношениях.

Показателем сознательного уровня самостоятельности мо-
жет стать морально-нравственная готовность студентов к учебно-
педагогическому взаимодействию, выражающаяся через показа-
тели ответственности (доверия — заботы).

Наше исследование показало, что наиболее влиятельны
факторы доверия, а факторы заботы значительно им уступают.
На наш взгляд, это означает потребность в поддержке извне.
Очевидно, доверие преподавателя к студентам-практикантам
очень важно для успешности процесса взаимодействия. Немало-
важен также фактор группового взаимодействия, построенного
на принципе доверия.

Полученные нами результаты позволяют сделать выводы:
исследовательские потребности (познавательная активность)
у студентов развиты недостаточно; общий уровень самоактуали-
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зации у студентов университета находится в диапазоне средних показателей; очевидна
потребность в поддержке извне.

Исследовательская познавательная активность возникает в профессиональной
деятельности в проблемной ситуации. Практико-ориентированное исследование соб-
ственной повседневной практической деятельности даёт будущему учителю гораздо
больше материала для размышлений, чем любой метод обучения. Осуществление та-
ких исследовательских функций, как рефлексия, умение находиться в настоящем мо-
менте, наблюдательность (развитие наблюдательности — основа независимости и са-
мостоятельности суждений), а также функции обобщения опыта способствуют станов-
лению педагогического мастерства. Рассмотренные выше категории (потребности,
мотивационная активность, самоактуализация, нормы социализации) позволили нам
составить психологический портрет, содержание которого свидетельствует о том, что
субъективный мир будущих педагогов сформирован на основании двух образователь-
ных стратегий: традиционной, ориентированной на формирование, и инновационной,
ориентрированной на развитие. Такое сопоставление позволяет сделать следующий
вывод: развитие отличается от формирования наличием внутренних мотивов, самосто-
ятельностью, стремлением к личностному совершенствованию. НО


