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À

Êàæ�ûé ãî� â øêîëó ïðèõî�ÿò �îëî�ûå ó÷èòåëÿ, îêî�÷èâøèå ïå�àãîãè÷åñêèå 
âóçû èëè êîëëå�æè. Ïåðå� �è�è âñòà¸ò ðÿ� ïðîáëå�: êàê âûñòðîèòü îò�îøå�èÿ
ñ �åòü�è, ó÷èòåëÿ�è, à��è�èñòðàöèåé? Ì�îãèå òðó��îñòè �îëî�ûõ ñïåöèàëèñòîâ
âûçâà�û �åõâàòêîé ñîöèàëü�î-ïñèõîëîãè÷åñêèõ ç�à�èé è îïûòà ïîñòðîå�èÿ
ñîöèàëü�ûõ âçàè�î�åéñòâèé. Êàê ïî�î÷ü �à÷è�àþùå�ó ïå�àãîãó â ýòîé ñèòóàöèè?

● овладение профессией ● социальная позиция ● профессиональная
ориентация ● психологическое напряжение ● стратегия поведения

Íачинающий учитель выполняет
в полном объёме те же профессио-
нальные обязанности, что и его
опытный коллега: организует обра-
зовательный процесс, создаёт усло-
вия для реализации потенциальных
возможностей учеников, управляет
их развитием, общается с родителя-
ми школьников. Ситуацию осложня-
ет то, что молодой учитель, оказы-
ваясь в новой среде, сталкиваясь
с новыми непривычными ситуация-
ми, часто волнуется, боясь не ус-
петь что-то сделать, забыть, упус-
тить, стесняется обращаться за со-
ветами к более опытным, часто вы-
страивает своё поведение непроду-
манно, и непоследовательно, затруд-
няется и колеблется в принятии ре-
шения. Всё это приводит к излиш-
ней напряжённости, тревожности
и, как следствие, к неудовлетворён-
ности. Чтобы она не стала привыч-
ным состоянием и не привела 

к уходу из школы, начинающему учите-
лю необходима на первый парах постоян-
ная помощь со стороны администрации
образовательных учреждений, методис-
тов, коллег и даже родителей учеников. 

В научной литературе период вхождения
в профессиональную деятельность называ-
ется стадией профессиональной адаптации,
приспособления личности к социально-про-
изводственным условиям. На этом этапе
кардинально (по отношению к периоду
обучения) меняется совокупность факторов,
формирующих ситуацию развития, это: 
● новые социально-профессиональные
ценности;
● иная социальная позиция и социаль-
ная роль;
● принципиально новый вид ведущей
деятельности (трудовая);
● другая иерархическая система админи-
стративных отношений;



Ïî�ãîòîâèòåëü�ûé ýòàï включает деятель-
ность по сбору значимой информации об
условиях предстоящей деятельности. Чем
полнее и достовернее собранная информа-
ция, тем легче учителю разработать даль-
нейшую программу поведения. Молодые
выпускники вузов всё чаще обращаются
к сайтам образовательных учреждений
для предварительного знакомства с ними.
Поэтому важно на сайтах городских, рай-
онных комитетов по образованию и школ
размещать специально подготовленные ин-
формационные странички как с приглаше-
нием на работу, так и с информацией для
молодых специалистов. Чем полнее и до-
стовернее информация о школе, в которой
предстоит работать молодому педагогу, тем
эффективнее пройдёт он этот первый этап. 

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ àäàïòàöèÿ: 
ïåðâûå äíè ðàáîòû 

Большое значение для успешной адаптации
имеет и первый визит выпускника в школу.
Молодой специалист обращает внимание на
всё: как встречают на входе, как выглядит
внутреннее убранство школы, какую куль-
туру поведения демонстрируют учащиеся
и учителя. Но самое главное для него —
это первая встреча с директором школы.
От первого впечатления друг от друга бу-
дет зависеть во многом судьба дальнейших
отношений и длительность пребывания но-
вого учителя в школе. Огромное значение
имеет заинтересованность, психологическая
готовность и умение директора школы вы-
строить этот контакт. По временны̀м рам-
кам эта встреча не должна быть длитель-
ной. Она традиционно непродолжительна
и включает знакомство, короткое деловое
общение по проблеме трудоустройства,
краткую неформальную беседу. На фазе
знакомства очень важно соблюсти все нор-
мы этикета. Руководителю лучше выйти
из-за стола и пройти в направлении нового
потенциального коллеги, желательно поздо-
роваться за руку и конечно, пригласить
сесть. По-возможности, желательно распо-
ложиться в зоне для диалога (например,
в рядом стоящих креслах), а не за столом

● новый разновозрастный коллектив, требую-
щий установления новых социальных связей;
● новые социально-психологические и физи-
ческие нагрузки.

Понятно, что социально-психологическая адап-
тация к профессиональной деятельности зави-
сит от внутренних факторов и характеристик
личности:
● состояния психического здоровья; 
● уровня психического развития;
● личностных качеств;
● профессиональной зрелости.

Поскольку в эту ситуацию включается не
только сама личность, но и всё её ближай-
шее социальное окружение, а также профес-
сиональная среда, в которую молодой учи-
тель интегрируется, то огромное значение
для его успешной адаптации играют и внеш-
ние факторы, к которым относятся:
● характер образовательной среды;
● особенности личности руководителя
и представителей администрации школы;
● особенности педагогического коллектива
школы;
● особенности ученической группы и их ро-
дителей;
● наличие или отсутствие психологической
поддержки в кругу семьи и друзей.

Успешность профессиональной адаптации этого
периода определяет стабильность, длительность
и благополучность учителя в дальнейшем, ус-
пешность его самореализации в новом сообще-
стве. Поэтому большая ответственность за ус-
пешное вхождение молодых, в профессию ле-
жит на управленцах. Их основная цель — со-
здать условия, позволяющие эффективно
войти в профессию, обеспечить комплексное
сопровождение молодого специалиста на всём
протяжении адаптационного периода. Чтобы
достичь реализации этой цели, специалистам
надо представлять риски адаптационного про-
цесса, определять возможные способы реаги-
рования молодых на возникающие перед ними
трудности.

В идеальном процессе адаптации начинающе-
го педагога выделяются несколько этапов.
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для проведения деловых совещаний — в этой
ситуации усиливается ощущение гиперстатуснос-
ти руководителя и дистанцирования с собеседни-
ком, резко снижается качество контакта. Дирек-
тор или его заместитель внимательно знакомятся
с документами соискателя. Рекомендуем задать
один-два вопроса по их содержанию, в беседе
выяснить мотивы выбора именно этой школы,
проинформировать о штатных вакансиях. Зна-
комство с другими документами школы (уста-
вом, образовательной программой и т.п.) жела-
тельно отложить на последующий визит. Стиль
общения должен быть открытый доброжелатель-
ный, заинтересованный; содержание беседы —
ориентировать на дальнейшее конструктивное
сотрудничество.

Начало выхода молодого учителя на работу
знаменует этап стартового психического напря-
жения. 

Существует давняя педагогическая традиция
предварительного инструктажа молодого учителя
завучем, руководителем методического объеди-
нения. На нём важно проговорить типичные
особенности классов, где новичку предстоит ра-
ботать, процедуру представления молодого пе-
дагога ученикам. Лучше, если её проведут ди-
ректор или завуч школы, примерное содержание
деятельности в первый день и первую неделю.
Хорошо, если опытный педагог поделится свои-
ми воспоминаниями о начале трудового пути.
Подобные воспоминания создадут настроение
уверенности в успехе нового дела. Начинающе-
му специалисту стоит и самому провести пред-
варительную подготовку: заранее спланировать
первый день работы, подобрать варианты
интерактивных игр-знакомств, которые по-
могут быстрее установить контакт с клас-
сом, запомнить имена и фамилии учащихся;
разработать план уроков на одну-две недели
вперёд. Подобная предварительная работа по-
может избежать существенных ошибок, обеспе-
чит бо̀льшую целенаправленность, собранность,
придаст уверенности и оптимизма. Конечно,
в ходе практической педагогической деятельнос-
ти придётся вносить коррективы в первично
подготовленные планы, но они, как правило,
не будут кардинальными, а будут касаться
лишь отдельных ситуативных аспектов.

Завершающим аккордом первого рабочего дня
должно стать обязательное торжественное позд-

равление молодого учителя, заранее подго-
товленное коллегами и руководителем
школы. Поддержка коллег и администра-
ции молодого учителя в этот знаменатель-
ный день просто необходима. Ситуацию
можно усилить сувениром или пожеланием
в стихах, оформленном в специально по-
добранную рамку, или шутливо-оптимис-
тичным дипломом.

Âõîæäåíèå 
â ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ 

Следующий этап адаптации — это ос-
трые психические реакции входа в кол-
лектив, учитель начинает ощущать на
себе воздействие факторов новой соци-
альной среды. Например, первый разго-
вор с родителями учеников на родитель-
ском собрании, когда от учителя требует-
ся принимать самостоятельные решения
в новых условиях. Именно на этом этапе
возможна фрустрация, вызывающая кон-
структивные или деструктивные как вну-
триличностные, так и межличностные ре-
акции — переоценка ситуации, обраще-
ние за советом к опытным специалистам
или руководителю, самоуничижение, аг-
рессия, конфликт с руководством или
бегство в болезнь. Огромную конструк-
тивную помощь начинающему учителю
могут оказать друзья, преподаватели ву-
за, где учился специалист, а также опыт-
ный педагог-наставник, выдвинутый шко-
лой. Для этой цели лучше выбрать ком-
муникабельного и отзывчивого члена кол-
лектива. Его выступление в роли совет-
чика, тьютора, а в некоторых случаях
и посредника (в конфликтных ситуациях)
крайне важно для определения молодым
специалистом правильной стратегии пове-
дения, снятия психоэмоционального на-
пряжения, сохранения веры в себя,
в правильный выбор профессионального
пути. Ещё одним способом поддержки
может стать электронный канал. Обще-
ние в бывшими сокурсниками в сети, ве-
дение блога, консультирование у опыт-
ных психологов и педагогов через специ-
ализированные сайты сегодня становится
всё более популярным.



● цена усилий (физические и психологи-
ческие затраты) при выборе способов из-
менения среды или изменения себя.

В большинстве случаев человек оценивает
эти параметры на подсознательном, инту-
итивном уровне с учётом ранее использо-
вавшейся жизненной стратегии. Широко
известно деление поведенческих стратегий
на пассивную и активную.

Для пассивной стратегии характерно подчи-
нение личности интересам и требованиям
среды. Люди не уверены в своей профессио-
нальной компетентности, не готовы к изме-
нению сложившегося образа жизни. Нередко
кризисная ситуация вызывает у них ухудше-
ние самочувствия, заставляя тем самым уйти
от решения проблем. Они не предпринимают
каких-либо активных действий, полагаясь на
помощь со стороны других или ориентируют
свою активность (в какой-то мере это кон-
структивно) на другие сферы — семью,
хобби. Пассивная стратегия проявляется
в отсутствии стремления человека к незави-
симости, неспособности брать на себя ответ-
ственность. Постоянная реализация пассив-
ной стратегии сводит все формы профессио-
нального поведения к ограниченному набору
стереотипных, шаблонных действий.

Поэтому пассивное принятие требований,
норм, установок и ценностей социальной
среды без включения активного процесса
изменения, самокоррекции и саморазви-
тия — это всегда не приспособление,
а дезадаптация, которая сопровождается пе-
реживанием дискомфорта в различной сте-
пени выраженности, неудовлетворённости.
Выбор молодым специалистом такой стра-
тегии должен насторожить руководителя
как сигнал о серьёзной проблеме в профес-
сиональном развитии личности учителя. Та-
кая ситуация потребует от руководителя по-
вышенного внимания к молодому коллеге,
стимуляции его активности, разнообразных
форм интенсивной поддержки.

Активная стратегия может быть выражена
в двух вариантах: конструктивной и деструк-
тивной. 

В случае неблагоприятного развития событий
может возникнуть и такое завершение адап-
тации, как острые психические реакции вы-
хода. Это комплекс эмоциональных и пове-
денческих реакций, связанных с возвратом
в уже знакомую среду жизнедеятельности.
Как правило, проявляется уходом в болезнь
или увольнением.

В случае благоприятного развития адаптацион-
ного процесса наступает этап завершающего
психического напряжения, характеризующийся
своеобразной подготовкой психики человека
к актуализации прежних режимов функциони-
рования, привычных способов поведения
в связи с постепенным вхождением в новый
вариант привычной жизни. Человек возвраща-
ется к большинству устоявшихся привычек,
но при этом вырабатывает и новые, уже не
вызывающие сильного напряжения и контроля.

Ñòðàòåãèÿ ïîâåäåíèÿ 
íà÷èíàþùåãî ó÷èòåëÿ 

Каждому руководителю важно понимать ос-
новные варианты реагирования человека на
новую ситуацию жизнедеятельности, чтобы
быть готовым предупредить нежелательные
формы поведения и срывы, создать наиболее
благоприятные социальные условия для ре-
шения сложных ситуаций в образовательном
процессе.

Выбор учителем той или иной стратегии по-
ведения основывается на предварительной
оценке таких параметров:
● требования социальной среды — их сила,
враждебность, ограничения потребностей лич-
ности, дестабилизирующее влияние;
● адаптационный потенциал среды — благо-
желательность в коллективе, потребность
в молодом специалисте, эффективные механиз-
мы преемственности, поддержка опытными
профессионалами и руководителями не только
в профессиональной деятельности, но и в бо-
лее широком контексте;
● возможности самого человека к изменению,
приспособлению к среде и среды к себе;
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Активно-конструктивная стратегия преодоле-
ния стрессовой ситуации характерна для людей
с оптимистичным мировоззрением, устойчивой
положительной самооценкой, реалистичным под-
ходом к жизни и желанием достичь более вы-
сокой позиции. Активная стратегия поведения
обеспечивает уверенное профессиональное раз-
витие, в процессе которого учитель приобретает
активность субъекта в определении формирую-
щей жизненной линии. Именно активность оп-
ределяет, преобразует совокупность обстоя-
тельств и конструктивно направляет профессио-
нальную жизнь. Эта стратегия — самая про-
грессивная для развития молодого специалиста.

Активно-деструктивные стратегии преодоле-
ния трудной ситуации свойственны невротизи-
рованному типу личности. Такие люди, как
правило, отличаются амбициозностью, склонны
агрессивно противопоставлять себя окружаю-
щим. Низкий уровень профессионального само-
сознания не позволяет им освободиться от соб-
ственных эгоцентричных установок. Это приво-
дит к тому, что человек начинает воспринимать
агрессию, как естественное проявление челове-
ческой природы. Даже если агрессия преследу-
ет какую-либо позитивную цель, то всё равно
такое поведение приводит к ухудшению обще-
ния. При агрессивной стратегии поведения со-
бытия воспринимаются однобоко, гибкость от-
сутствует, это препятствует преодолению жиз-
ненных трудностей. Выбор такой стратегии
свидетельствует о явной социальной дезадапта-
ции личности. Для успешной педагогической
практики такое поведение неприемлемо.

Адаптация молодого специалиста к работе мо-
жет быть длительной и противоречивой.
В среднем она длится от трёх до пяти лет.
Первые недели, месяцы работы вызывают
большие трудности, но не они, как показали
специальные исследования, становятся причи-
ной кризисных явлений. Основная причина —
психологическая: несовпадение реальной про-
фессиональной жизни со представлениями
и ожиданиями молодого учителя.

Êðèçèñ ïðîôåññèîíàëüíîé àäàïòàöèè 
è åãî ïðåîäîëåíèå 

Несоответствие профессиональной деятельности
ожиданиям вызывает кризис профессиональных

ожиданий. Напряжённость первого года
работы характеризуется такими высказы-
ваниями: «падение с небес на землю»,
«жестокий удар», «всё было на первых
порах, как в тумане», «ощущение испуга,
беспомощности», «чувство ненужности»,
«ничего не получается», «было много
слёз, стыд», «оптимизм сменился мелан-
холией», «чувствовала, что не будет твор-
чества, увлечения». Переживание несовпа-
дения профессиональной деятельности
с ожиданиями вызывает изменение про-
фессиональной позиции, а неудовлетворён-
ность выполняемой деятельностью изменя-
ет социально-профессиональную направ-
ленность. Кризис ожидания выражается
и в неудовлетворённости организацией
труда, его содержанием, должностными
обязанностями, условиями работы, зарпла-
той. Ситуацию часто обостряет и то, что
профессиональная среда насторожённо
воспринимает молодых специалистов
и трудно принимает их новые начинания.
Лишь 7% молодых учителей считают, что
без проблем включились в работу. 

Большинство молодых педагогов говорят
об осознании своей некомпетентности. Это
происходит в середине учебного года. Ве-
дущими показателями некомпетентности
становятся трудности в преподавании учеб-
ного материала, в организации учебной ра-
боты на уроке, эмоциональное общение
с учащимися. Всё это ведёт к снижению
самооценки, показателей эмоциональной
устойчивости, оптимизма, ухудшению отно-
шения и к другим людям, к профессии.

Чтобы этого не случилось, в системе обра-
зования разработаны способы внешней
поддержки начинающего педагога. Тради-
ционно в канун первого профессионального
праздника — Дня учителя в городских,
районных управлениях и комитетах обра-
зования проводится праздничная встреча
с молодыми учителями. Руководитель го-
рода, района поздравляет их с первым
профессиональным праздником. Специали-
ста знакомят с руководителями органов
управления образованием, с методической
службой и её системой, с курирующими



Со следующего года молодого специалиста
стоит уже более активно включать в методи-
ческую работу района, города, предоставлять
ему большую свободу в выборе методичес-
ких приёмов. Со второго года работы он мо-
жет принимать участие и в профессиональ-
ных конкурсах педагогических достижений
в номинации «Молодой специалист». Кон-
курсное напряжение у педагога первого года
работы может вызвать срыв компенсаторных
возможностей. Участие начинающего учителя
в подобном конкурсе, его публичный выход
со своими идеями в профессиональное сооб-
щество, его признание коллегами становится
мощным фактором профессиональной устой-
чивости. Эти мероприятия в комплексе с со-
зданием особых условий и повышенным
вниманием администрации школы окажут
позитивное воздействие на профессиональ-
ную направленность и личностный рост учи-
теля-новичка.

Òèïè÷íûå îøèáêè 
íà÷èíàþùèõ ó÷èòåëåé 

Овладение профессией — длительный и не-
лёгкий процесс, требующий постоянной на-
пряжённой работы над собой, непрерывного
самообразования, систематической переработ-
ки методической, психолого-педагогической,
управленческой информации. Невнимание
к проблемам начинающих учителей, отсутст-
вие, спорадичность или несвоевременность
их поддержки оборачиваются не только по-
терей специалиста, но и стагнацией в разви-
тии педагогических коллективов образова-
тельных учреждений.

Ознакомьтесь с некоторыми ошибками,
которые допускают начинающие учителя.

1. Ошибки во взаимоотношениях с уча-
щимися:
● невнимание к детям с проблемами
в обучении и к одарённым детям;
● непосильные требования к определённым
школьникам;
● необдуманность принимаемых решений
по отношению к недисциплинированным
детям;
● незнание психологии детского возраста;

методистами. Хорошо, если в районе, городе
выделен специальный человек, который из года
в год занимается проблемами начинающих пе-
дагогов. Его тьюторская деятельность может
стать важным подспорьем в работе молодого
учителя. Обычно план методического и психо-
логического сопровождения молодых специалис-
тов разрабатывается к 1 сентября каждого
учебного года. Традиционно он включает такие
мероприятия: знакомство-экскурсию со структу-
рами научно-методического центра, методичес-
кие совещания и семинары-практикумы, кото-
рые предлагаются молодым специалистам на
выбор, в зависимости от их профессиональных
потребностей. Первый методический семинар
проводится в первые школьные осенние канику-
лы. Он посвящён работе педагога с документа-
цией. В декабре актуально рассмотреть с моло-
дыми учителями проблемы дисциплины на уро-
ке и ознакомить их с приёмами её поддержа-
ния. Тема января-февраля — проблемы проек-
тирования и моделирования урока. Здесь воз-
можны посещения открытых уроков, мастер-
классов опытных учителей района (города), ре-
сурсных образовательных центров. Значимым
путём конструктивного выхода из адаптацион-
ного кризиса традиционно является целенаправ-
ленное и разностороннее развитие навыков об-
щения, совершенствование знаний и участие
в специальных семинарах и тренингах.

В апреле курирующий методист организует
Неделю молодого учителя. Молодые педагоги
из разных школ дают для своих коллег откры-
тые уроки, демонстрируют свои первые нара-
ботки. Именно взаимопосещение молодых на
этом этапе становится наиболее эффективной
формой поддержки, так как новички, оказыва-
ясь в своём кругу, легче раскрываются и обна-
руживают свои педагогические способности.
По итогам недели курирующий методист про-
водит «круглый стол», где начинающие учителя
могут активно обсудить свои впечатления от
уроков, выйти на уровень содержательной ре-
флексии. Успешность такой встречи определя-
ется мотивирующей основой для дальнейшей
работы методиста и начинающего учителя по
саморазвитию на ближайший год. 

Ñ.À. Êîòîâà.  Àäàïòàöèÿ â äîëæíîñòè è îñâîåíèå ïðîôåññèè ó÷èòåëÿ
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● стремление завоевать авторитет любой ценой;
● излишняя придирчивость, чрезмерная суро-
вость в отношениях с детьми.

2. Ошибки во взаимоотношениях с коллегами:
● неуважение к опыту и мудрости старших,
бестактность в общении с ними; 
● нежелание участвовать в жизни коллектива,
пренебрежение традициями.

3. Ошибки во взаимоотношениях молодых
учителей между собой:
● нетребовательность друг к другу;
● необъективная оценка результатов работы
своих молодых коллег;
● неуважение друг к другу.

4. Ошибки, связанные с недостаточным
развитием общей культуры:
● невыполнение прямых обязанностей, недис-
циплинированность; 
● стремление переложить порученное дело на
другого;
● нарушение норм и правил этикета; 
● недостаточное понимание роли учителя в со-
временной школе.

5. Ошибки, связанные с переоценкой начина-
ющим учителем своих сил и возможностей:
● самоуверенность, выраженная в неприятии
советов, рекомендации учителей; 
● формальное отношение к выполнению своих
обязанностей.

6. Ошибки, связанные с недостаточной об-
щей технологической подготовкой к само-
стоятельной работе:
● недостаточное знание предмета и методики
его изложения; 
● неумение управлять своим состоянием; 
● отсутствие навыков общения; 
● неотработанные дикция, мимика, жесты; 
● скованность, рассеянность, неадекватность ре-
акции учителя на ситуации, происходящие на
уроках.

Всё это недостатки, которые устранимы
в процессе практической деятельности. Как
утверждал мудрец, «молодёжь — недоста-
ток, который быстро проходит»… ÍÎ

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

? Çàäàâàëè âàì âîïðîñ: «Âîñïèòàòåëü,
êîòîðàÿ áûëà àòòåñòîâàíà íà âûñøóþ êà-

òåãîðèþ âîñïèòàòåëÿ (ñðîê èñò¸ê 1 àïðåëÿ
2009 ã.), ñ ÿíâàðÿ 2008 ãîäà äî 1 ñåíòÿáðÿ
2010 ãîäà íàõîäèëàñü â äåêðåòíîì îòïóñêå
è ïî óõîäó çà ðåá¸íêîì. Äîêóìåíòû ïîäàòü
íå óñïåëà, òàê êàê íàõîäèòñÿ â îòïóñêå.
Ïî êàêîé êàòåãîðèè åé áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ
îïëàòà ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2010 ã.?». Ïîëó÷èëè îò-
âåò: «Âîñïèòàòåëþ, êîòîðûé ïðèñòóïèò ê ðà-
áîòå ïîñëå âûõîäà èç îòïóñêà ïî óõîäó çà
ðåá¸íêîì, áóäåò ðàçðåøåíî ïðîéòè àòòåñòà-
öèþ íà ïîäòâåðæäåíèå çàíèìàåìîé äîëæ-
íîñòè òîëüêî ÷åðåç äâà ãîäà ïîñëå âûõîäà èç
îòïóñêà. Ïðè ýòîì òàêèõ îãðàíè÷åíèé íå óñ-
òàíîâëåíî â îòíîøåíèè àòòåñòàöèè íà êâà-
ëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ». Íàì íå ïîíÿò-
íî, êàê ïðîèçâîäèòü îïëàòó âîñïèòàòåëþ 
(ïî êàêîé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè),
âûøåäøåìó èç îòïóñêà ïî óõîäó çà ðåá¸í-
êîì? Î êàêîé àòòåñòàöèè íà ïîäòâåðæäåíèå
çàíèìàåìîé äîëæíîñòè èä¸ò ðå÷ü? Äîëæ-
íîñòü ó íå¸ íå èçìåíèëàñü, è ïîäòâåðæäàòü
å¸ íå íàäî. À âîò ñðîê ïðèñâîåíèÿ êâàëèôè-
êàöèîííîé êàòåãîðèè íà 5 ëåò èñò¸ê, íî âåäü
ïðè÷èíà óâàæèòåëüíàÿ. 
Ãàëèíà Ô¸äîðîâíà 

Ïîñêîëüêó ñðîê êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè
èñò¸ê, òî îïëàòà òðóäà áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ íà îñ-
íîâàíèè îáðàçîâàíèÿ ðàáîòíèêà è ñòàæà åãî ðà-
áîòû. Â îòíîøåíèè àòòåñòàöèè íà ñîîòâåòñòâèå
çàíèìàåìîé äîëæíîñòè Âàì íàäî îçíàêîìèòüñÿ
ñ íîâûì ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ïåäà-
ãîãîâ (Ïðèêàç Ìèíîáðíàóêè ÐÔ îò 24.03.2010
¹ 209 «Î ïîðÿäêå àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé»). 

Ñ 2011 ãîäà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ äâà âèäà àòòåñòà-
öèè. Â îäíîì èç íèõ åñòü îãðàíè÷åíèÿ äëÿ ïðî-
õîæäåíèÿ àòòåñòàöèè, îí êàê ðàç è ñâÿçàí ñ «ñî-
îòâåòñòâèåì çàíèìàåìîé äîëæíîñòè», à äðóãîé
ñâÿçàí ñ àòòåñòàöèåé íà êàòåãîðèþ. Ðàáîòíèê,
êîòîðûé íå ñîîòâåòñòâóåò çàíèìàåìîé äîëæíî-
ñòè, íå ìîæåò àòòåñòîâûâàòüñÿ íà êâàëèôèêàöè-
îííóþ êàòåãîðèþ. Ïðè ýòîì äëÿ ëèö, êîòîðûå
íàõîäèëèñü â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåá¸íêîì, åñòü
îïðåäåë¸ííûå îãðàíè÷åíèÿ ïðè àòòåñòàöèè ïî
ïåðâîìó ïîðÿäêó è îòñóòñòâóþò îãðàíè÷åíèÿ ïî
âòîðîìó.




