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Предисловие

Реформационные процессы, развивающиеся в нашей стране все 
более интенсивно, втягивают в сферу своего влияния основные 
общественные институты и функциональные структуры. Однако было 
бы ошибкой считать, что лишь сегодня наступило время перест
ройки системы народного образования: она начала реформировать
ся одной из первых, хотя особых успехов пока добиться не уда- 
лоф. Причина неудач в том, что система народного образования 
не может быть исключена из обвдэсоциальных процессов, и до тех 
пор, пока общгст'во не сумеет осознать важности, фундаменталь
ной значимости системы народного образования в реформациснных 
процессах, ему не удастся добиться сколь-нибудь серьезных ус
пехов и в других областях. Совершенно очевидно, что техничес
кий, экономический, нравственный прогресс невозможен, если не 
будет прогресса в народном образовании; в стране не будет хо
роших театров, пока не появится достаточного количества хоро

ших зрителей, не будет хороших композиторов - пока не будет 
достаточного количества культурных людей, способных слушать 
хорошую музыку, поэзия будет в загоне до тех пор, пока не поя
вится достаточного количества настоящих ценителей поэзии. А 
все эти люди могут появиться только и исключительно в резуль
тате коренной перестройки системы народного образования.

ВЬ, к сожалению, общество в осознании этой проблемы не 
идет дальше констатации ее важности. Бюджетные ассигнования 
всегда находят несравненно более важные статьи, чем образова
ние. Однако для улучшения работы системы образования недоста
точно простого увеличения финансирования и было бы ошибкой 
ожидать зримых и существенных перемен сразу после улучшения 
материального положения системы образования. Эти процессы бу-; 
дут гораздо более длительными и важнейшим элементом успеха 
здесь будет появление нового учителя, способного оказаться на 
уровне задач, стоящих перед системой образования.

Не заглядывая слишком далеко вперед, отметим, что для 
системы народного образования особо значимы и актуальны вопро
сы содержания и формы педагогической деятельности, вопросы ре
организации профессиональных оснований педагогической работы.



Суть проблем, с которыми столкнулась система образования, свя- 
эана с размыванием, разрушением ценностей массовой средней по
литехнической школы. Этот тип организации системы среднего об
разования уже не отвечает уровню и остроте стоящих перед об
ществом проблем.

Хозяйственная деятельность рассютривалась до последнего 
времени не только как основание, базис жизни общества, но и 
как содержание, как цель общественной жизни, а в этих условиях 
человек может являться только звеном, деталью системы хозяйст
венного механизма. Массовая средняя политехническая школа и 
связанная с ней система высшего образования были сориентирова
ны на подготовку дисциплинированных, аккуратных, грамотных ра
ботников народного хозяйства. Перемены, происходящие в общест
ве, заставляют систему образования обратиться к пересмотру ос
нований своей деятельности. Инициатором всех.преобразований 
системы народного образования выступали центральные органы уп
равления и все их начинания, как правило, были обременены гре
хами административно-бюрократических методов управления, были 
поспешны, зачастую непродуманны, носили поверхностный, фор
мальный характер. Ш сути, эти реформы имели целью подновить 
существующую систему образования, оставив нетронутыми принци
пиальные основания ее деятельности, и, в первую очередь, уста
новку на жесткую, почти технологическую связь с системой на
родного хозяйства, акцент на естественно-научную и техническую 
подготовку, регламентированный, формализованный характер вваи- 
моотношений учащихся и педагогов.

Система народного образования смогла увидеть наиболее ак
туальные проблемы, среагировать на них, выделив из своей среды 
педагога-новатора, усилий которого сегодня уже явно недоста
точно; его инициатива и опыт должны быть подхвачены, осмыслены 
и освоена В этом процессе особую роль предстоит сыграть педа
гогическому вузу, который, в связи с этим, должен стать основ
ным объектом приложения реформационных усилий.

Именно с этим была связана основная задача исследования, 
проведенного осенью 1990 года в 11 районах и двух городах Ни
жегородской области и в самом Нижнем Новгороде: попытаться 
провести своего рода социологическую аттестацию педагогическо-
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го вуза, определить меру соответствия его внутренних возмож
ностей остроте и глубине стоящих перед системой образования 
задач, попытаться обозначить основные проблемы процесса подго- 
>товки кадров и выявить внутренние резервы перестройки и разви
тия вуза

В число респондентов вошли выпускники следующих вузов 
(исследование проводилось до возвращения Е Новгороду его исто
рического названия и поэтому мы сохранили их старые названия): 
Горьковского педагогического института С ГГПИ), Арзамасского 
педагогического института (АГПИ), Горьковского педагогического 
института иностранных языков (ГГПИИЯ), Горьковского госунивер
ситета (ГГУ). Всего было опрошено 806 учителей.

Все расчеты проведены с использованием авторских программ 
многомерной статистической обработки социологической информа
ции Е Е Ивашиненко и С. Е Орлова

S 1. Мнение учителей о необходимости и достаточности 
их вузовской подготовки.

Многолетняя практика работы в школе дает респондентам 
возможность со знанием дела судить о необходимости изучения в 

вузе различных дисциплин. Наиболее необходимыми учителя приз
нали специальность (99Х), методику преподавания (Q2X), психо

логию (91Х) и педагогику (SOX). Эти данные эффективно дополня
ются сведениями о достаточности преподавания в вузе перечис
ленных в анкете дисциплин (см. табл. 1). Так, 65Х учителей счи

тают, что в вузе в достаточной мере давалась специальность, 
49Х - педагогика и лишь 35-37% говорят о достаточности методи
ки преподавания и психологии. Таким образом, условно говоря, 
дефицит знаний по специальности испытывают 341 учителей, по 
педагогике - 41Х, по психологии - 54Х, а по методике препода
вания - 57Z. Причем речь идет именно о недостатке знаний, так 
как качество преподавания специальности в своем вузе оценили 
высоко 55Х респондентов и очень высоко - 27% (всего 82*).

Особое место в ряду дисциплин занимает методика препода
вания. Анализ открытие вопросов анкеты (учителям предлагалось
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высказать свои эамечайия и предложения по совершенствованию 
качества подготовки педагогических кадров в вузах) показах, 
что респонденты недовольны не столько количеством материала» 
числом часов, посвященных изучению этого предмета, сколько 
формами преподавания методики. Правда, каждый пятый-шестой 
учитель (171) высказался за увеличение объема преподавания ме
тодики, однако каждый шестой (16Х) считает, что внимание сле
дует концентрировать на другом, например, уделять больше вре-

Таблица 1
Мнение учителей о необходимости и достаточности 

вузовской подготовки, 1

I Дисциплины
|Оэобхо-

1 ДИМЫ

Доста
точны

1
(ДефицитПоиолн. | 

знания |

I Специальность | 99 65 | 34 25 |
I Методика преподавания 1 92 35 | 27 54 |
I Психология 1 91 37 | 54 43 |
1 Педагогика I 90 49 1 51 33 |

I Возрастная физиология 1 86 43 | 43 21 1
I Методы саморегуляции 1 85 9 | 76 43 |
1 Смежные дисциплины I 81 73 1 8 10 |
I Половое воспитание | 80 14 | 66 36 |
I Эстетическая подготовка1 76 16 I 60 30 |
I Общественные науки | 73 76 .1 -з 6 1
1 фундаментальные науки | 72 68 1 4 6 1
I История 1 71 68 1 5 8 1
I Экология | 70 27 I 43 25 |
I История искусств | 69 21 1 48 26 |
1 Русский язык | 62 48 1 14 8 1
1 литература | 60 47 1 13 13 |
1 Иностранный язык | 60 62 1 -2 5 1
I Медицина,санитария | 61 52 1 9 8 1
1 Экономика 1 57 36 1 21 16 |
1 Социология | 56 26

1
I 30 13 |



уени практике в школе, а еде 2Z хотели бы, чтобы еще на сту
денческой скамье будущих педагогов широко знакомили с опытом 
наиболее опытных, квалифицированных учителей и учителей-нова
торов. Такое большое количество пожеланий по совершенствованию 
преподавания методики высказано не беэ оснований - лишь треть 
учителей считает, что методику в вузе преподаст достаточно. 
При этом многие учителя отмечали, что в преподавании методики 
доминируют пассивные формы усвоения материала, отсутствуют 
практические занятия.

Как бы то ни было, но особый дефицит знаний, потребовав
ший своего пополнения, проявил себя прежде всего в сфере пси
холого- педагогических дисциплин, а также в области методики, 
аутотренинга, проблем семьи и брака, эстетической подготовки 
(см. табл.1).

Необходимо отметить, что ощущение преподавателями дефици
та знаний и навыков в указанных областях педагогической подго
товки очевидно отражает не только научно-методические проблемы 

педагогического вуза, но и проблемы образовательного процесса 
в современной средней школе. Кризис, в котором оказалась мас
совая политехническая школа, сопровождается разрушением и вы
теснением ее устаревших принципов в сознании школьных учите
лей. Начинается смещение акцентов в представлении учителей об 

образовательном процессе с предметно-дидактической сферы в об
ласть воспитания и межличностного контакта, коммуникации.

Сухой технологизм политехнической школы исчерпка себя. 
Скола перестает рассматриваться только как период подготовки к 
производственной деятельности, в обдестве начинают осознавать
ся и ощущаться проблемы реального, живого человека. А это оз
начает, что школа должна стать не одним из второстепенных эле
ментов обеспечения производства, а институтом, готовящим чело
века к жизни в обществе. Видимо отсюда проистекает ощущуение 
нехватки знаний в области этической, эстетической подготовки, 
в области проблем полового воспитания, ощущение недостаточнос
ти знаний по психологии. Традиционная для общеобразовательной 
политехнической школы методическая система "передачи знаний, 
умений, .навыков" потеряла свою эффективность и, в частности, 
поэтому учителя так обеспокоены нехваткой знаний по методике,
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которую в значительной степени связываю с опытом учите Лей-но
ваторов, выходящих в своих исканиях за пределы старой методи

ки.
С этими же процессами связано и ощущение духовного вакуу

ма, возникшего в результате размывания принципов политехничес
кой школы, что порождает желание учителей резко расширять свои 
знания в области эстетики и истории искусств (табл.1). С этим 
же связана и нехватка знаний по таким дисциплинам, как цикл 
общественных наук, история, экономика, русский яанс, иностран
ный язык, литература. Ведь все перечисленные дисциплины явля
ются важнейшими составляющими испуганной системы классического 
образования, глубокой общекультурной подготовки, состояние ко
торой в напей стране далеко от благополучного. Актуальность и 
важность ориентации на такую подготовку несомненна, несмотря 
на то, что в иерархии окольных предметов, необходима для учи
теля, дисциплины классического цикла замыкает список (табл.1). 
Это связано прежде всего с тем, что учителя, не имея выражен
ного концептуального подхода к проблемам рефорад образования, 
продолжают акцентировать внимание преимущественно на проблемах 
педагогического мастерства, которое, вне внрокого гуманитарно
го контекста, рискует превратиться в тип ремесла, новый вид 
технологии. Учителя, демонстрируя острое ощущение актуальности 
педагогической Проблематики, обнаруживают, в то яе время, не
достаточно высокий уровень рефлексии, концептуальности.

Проблемы, общэкультурной подготовки оцуфют в обществе все 
же достаточно остро, о чем говорят многочисленные социологи
ческие исследования, как региональные, так и всесоювные. эта 

проблема ваша овое выражение и в данном исследовании: по соб
ственным оценкам учителей, уровень их общей культуры не очень 
высок: 4 балла (по 5-балльной жале) поставили себе 45Z учите
лей, выещув оценку - всего ЗХ, зато очень нивкий уровень (1 
или 2 балла) отметили 8Z респондентов. Остальные учителя (44Z) 
оценили свой культурный уровень посредственно - на 3 балла.

Понятно, что эту, уже осознанную, проблему надо решать; 
одним иэ наиболее очевидных средств ее решения является введе
ние или расширение гуманитарной подготовки. За обязательность 
введения такой подготовки высказались 761 учителей, которые
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считают необходимый проводить эстетическую подготовку в вузе;
об этом же говорят 69% учителей, которые считают необходимым 
иэучать в педвузе историю искусств. Подготовка по этим дисцип
лина)!, по мнению респондентов, явно недостаточна: остро не 
хватает эстетической подготовки (60%), истории искусств (49Х). 
Нэльзя не добавить к этому, что приведенные здесь очень яркие 
оценки во многом связаны с двумя обстоятельствами. Во-первых, 
наиболее популярные предметы популярны просто в силу своей эк
зотичности - ведь всерьез широкая публика их нигде не изучает. 
Поэтому .они кажутся и более интересными и более простыми для 
восприятия. Во-вторых, о необходимости гуманитаризации образо
вания говорится очень много и этот процесс обычно связывают 
именно с предметами эстетического цикла.

Hd понятно и то, что общая культура начинается со способ
ности человека правильно писать и правильно говорить. Однако 

такие достаточно традиционные дисциплины гуманитарного цикла, 
как русский и иностранный языки, а также литература пользуются 
у учителей меньшим спросом и достаточность их преподавания в 
вузе оценивается выше (табл.1). Это вовсе не означает, что 
учителя являются знатоками литературы 'или очень грамотными 

людьми: грамматические ошибки встречались даже при заполнении 
анкет. Понятно, что это отношение к традиционным предметам 
связано с их традиционностью, с тем, что их уже много лет изу
чали и они многим уже просто надоели. Аналогичная репутация у 
предметов обществоведческого цикла. Так, объем преподавания в 
вузе общэственных наук многие считают достаточным (49%) или 
даже чрезмерным (27Х). Однако более важным очевидно является 
то, что неудовлетворительными для учителей являются методы 

преподавания всех этих дисциплин. Ведь эти методы совершенно 

не учитывают ни специфику, ни внутреннее содержание, ни форму 
этих предметов. Ведь совершенно одинаково преподносится и ма- 
аиноведение, и обществоведение, и история, и математика, и фи
зика, и ботаника: "Слушайте и запоминайте!". Точно так же бу
дут передаваться эти знания в школе ученикам - и у тех сфс рми- 
руется такое же отношение к изучаемым предметам. Насколько 
по-иному преподается иностранный язык в инязе и данное иссле
дование зафиксировало совсем иное мироощущение выпускников

- 9 -



этого вуэа.
Еще одним интересным моментом является то, что Учителя 

очень остро ощуцавт проблему дефицита знаний по методам само
регуляции и аутотренингу. Всем известна та огромная психологи
ческая нагрузка, которую приходится испытывать учителям просто 
в силу специфики педагогической деятельности, которая усугуб
ляется сложившейся сегодня в виоле сложной психологической си
туацией, связанной с процессом перестройки, услоивящвй взаи
моотношения между преподавателями и учениками -' с одной сторо
ны, и в среде самих учителей - с другой. Однако, несмотря на 
актуальную необходимость владения методами психологической 
компенсации, учителям просто негде получить знания и нависи в 
этой области, хотя 43Х учителей все же пополняли свои звания и 
в этой сфере (табл.1).

Ва основании анализа данных о пополнении учителями зна
ний по некоторым дисциплинам, можно сделать несколько дополни
тельных замечаний. Ш отдельным дисциплинам (специальность, 
методика преподавания, смежные дисциплины, экономика) число 
учителей, пополнявших знания, больше числа неудовлетворенных 
объемом их преподавания в вузе (см.табл.1). Видимо, попалили 
свои знания в этой области и те учителя, которые в принципе не 
испытывали недостатка этих предметов в вузе. Ш остальным т  
предметам ни институту усовершенствования учителей, ни самим 
учителям не удалось тгЬлностью ликвидировать нмвсфйся дефицит 
знаний - это доляяо стать задачей системы подготовки и пере
подготовки кадров в буддам.

Необходимо отметить, что не все учителя однозначно я в 
равной мере оценивают необходимость и достаточности преподава
ния в вузе некоторых дисциплин. Некоторые учителя считают, что 
изучать следует все представленные в списке дисциплины и в го
раздо большем объеме, чем это делается сейчас, причем удовлет
воренность достаточностью изучения дисциплин в этой группе за
метно ниже, чем у остальных. Таких учителей сравнительно том
ного, всего 14Х. Высокий уровень их требований относится имен
но к подготовке педагогических кадров в вузе; по окончании же 
вуза представители этой группы практически не реализуют свой 
энтузиазм: пополняли свои знания по тем или инш дисциплинам

- 10 -
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среди них не больше, чем в других группах.
Гораздо больше учителей (65%) относятся к необходимости 

изучения в вузе различных дисциплин заметно более сдержанно и 
на фоне высоких оценок необходимости изучения одних предметов 
видны другие дисциплины, которые эти учителя считают второсте
пенными и поэтому отодвигают на второй план. К числу таких 
второстепенных предметов они отнесли социологии, экономику, 
литературу, иностранный и русский языки. В число основных по
пали, как и у других учителей, методика преподавания, специ
альность, возрастная физиология и методы саморегуляции. У этой 
группы учителей несколько выше, чем у первой группы, уровень 
удовлетворенности объемом преподавания дисциплин в вуэе, хотя 
по таким дисциплинам, как методы саморегуляции, эстетическая 
подготовка и половое восп̂ггание и эти учителя опущают явную 
нехватку вузовской подготовки.

Больший интерес представляет анализ позиций и установок 
тех групп учителей, которые в разной мере пополняли свои зна

ния после окончания вуза. Первая группа (521) помимо неудов

летворенности вузовской подготовкой в заметно большей степени, 
чем другие, занималась самообразованием, еще 21% свою .неудов
летворенность вузовской подготовкой слабо компенсировали рабо
той над собственным профессиональным уровнем и оставшиеся 27% 

не захотели достаточно полно и откровенно ответить на вопросы

о самообразовании после окончания вуза.

S 2. Учителя об эффективности раэличых форм 
повышения квалификации.

Ухе сам факт наличия понятия молодой специалист подразу
мевает необходимость периода профессиональной ориентации, в 
течение которого выпускник вуза приобретает необходимые ему в 
работе навыки, знания, умения, которые он не смог приобрести в 
стенах вуза. Специфика любого интеллектуального труда в том, 
что он обрекает специалиста на постоянное пополнение своих 
знаний, умений и навыков. Этот процесс совершенно естественен 
и необходим и здесь, причем протекает он у разных учителей с



Таблица 2
Направление познавательной активности учителей 

в период практической работы в ином, *
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1— —
§
I дисциплины
1
О

Выборка

1 »
|Познавательная активность |

|высокая
1
I средняя

1 1
| низкая |
■ ... *s .. .... .

1 Методика преподавания 54 1 80 1 51
1 ~ | 
1 39 |

I Психология 43 | 78 1 42 1 14 |
I Методы саморегуляция 43 | 73 1 41 1 20 |

II Половое воспитание 38 1 74 1 34 1 7 |
! Педагогика 33 | 62 1. 33 1 9 |
| Эстетическая подготовка 30 | 59 1 27 1 12 1
Я История ИОфССТВ 26 | 54 | 25 1 4 |
5 Экология 25 1 56 | 23 1 2 |
I Специальность 25 | 54 | 23 I 5 |
I Возрастная физиология 21 I 50 | 18 1 2 1
I Экономика 16 1 42 1 11 1 3 |
I Социология 13 | 32 I 10 1 2 I
9 Литература 13 1 19 1 14 | 4 |

1 Смежные дисциплины 10 1 28 1 8 1 1 1
Ц Русский язык 8 1 16 1 8 ‘1 3 |
К История 8 1 16 1 6 1 4 |
1 Медицина, санитария 8 | 22 1 6 1 1 1
I Фундаментальные науки 6 1 17 1 з 1 2 |
I Общественные науки 6 1 18 1 з 1 2 |
1 Иностранный язнс 5 1 9 1 5 1 2 |

1 ■

различной интенсивность!). В ходе анализа нам удалось выделить 
три группы учителей, имеющих высокую (22%), среднюю (53%) и 
низкую (25%) познавательную активность.

Прежде всего отметим, что учителя с высокой познаватель
ной активностью более чем в два раза чаще других коллег попол
няли свои знания (см. табл. 2). Более половины из них вынуждены 
'или после окончания вуэа заниматься десятью предметами:



. Id -
- методикой преподавания (80%);
- психологией. (78%);
- проблемами семьи и брака, вопросами полового воспитания 
(74%);

- методами саморегуляции (73%);
- педагогикой (82%);
- эстетической подготовкой (59%);
- экологией (56%);
- историей искусств (54%);
- специальностью (54%);
- возрастной физиологией (50%).
В принципе, модно было бы предположить, что эта группа 

учителей просто активнее заполняла анкету, отмечая больше раз
нообразных вариантов. Однако это не так: их профессиональная 
позиция заметно, отличатся от позиций других групп учителя и 
по другим вопросам. Так, учителя с высокой познавательной ак
тивностью имели-в вузе заметно более высокую успеваемость: 47% 
имели на старших курсах балл выше 4,5, Напротив, в группе с 
ниэкой познавательной.активностью хорошо успевавших гораздо 
меньше (23%), зато больше тех, кто учился неважно (см. табл. 3).
Т̂аким образом; активная позиция в приобретении знаний проявля

ла себя еще в вузе, и эта позиция очевидно связана с высоким 
уровнем их ответственности, что помогает им .держаться на высо-

Таблица 3

Успеваемость респондентов на старших курсах вуза, %

■------- 1------- 1-- --- ---I....... ..... .... ......8
Познавательная активность!

— ,-------- j
1
| СРЕДНИЙ БАЛЛ 

1

Выборка

8- Н-------- 1-

I менее 3,5 1 1 1 0 ‘г 2 •8

11 3,5 - 3,9 I 13 | 9 13 18 1

II 4,0 - 4,4 | 48 | 43 47 56 1

1 4,5 - 4,9 1 31 | 40' . 33 ■ 21 li

в__
5,0 1 5 | 

' ■ |
7

'
5

1________ 1
2

1
fi
_i

т
высокая средняя низкая |



те и после окончания вуза.
Большинство учителей со средней познавательной актив

ностью, обладавших в вузе средней успеваемостью, имеют список 
предметов несколько покороче, по сравнению с первой группой, и 
большинство иэ них отдает предпочтения предметам педагогичес
кого и методического плана (см.таЗл.2). Учителя с низкой ак
тивностью ограничиваются психолого-дидактическими предметами. 
Характерно для них и то, что они не отдают предпочтения ни од
ной иэ форм повышения квалификации, считая, что учителя форми
рует не учеба, а практическая работа в коле (72Х группы). 
Учебе в вузе они отводят второе по значимости место, как впро
чем и все остальные учителя (табл. 4). Наименее эффективным 
фактором профессионального роста учителя респонденты считают
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Таблица 4
Оценка влияния факторов, формирующих учителя, Z

и 1 1.
1)

I ОЦЕНКА «АКТОРОВ

8

1
| Выборка

1
I

Познавательная активн. |

высокая
1
1 средняя

1 1
| низкая|

•1
1 ГЛАВНЫЙ ФАКТОР 
J Опыт работы в школе

1
1
I 83 89 1 85 1 72 |

В Самообразование 1 54 74 I 55 1 35 |

I Вуз 1 37 45 1 36 1 33 |
1 Система повыв, квалифик. 1 13 18 1 14 1 6 |
II ВТОРОСТЕПЕННЫЙ ФАКТОР
1 Опьгг работы в школе 1 11 10 I 9 1 15 |
1 Самообразование 1 36 25 1 38 1 40 |
3 Вуз | 48 45 1 49 1 47 |
9 Система повьш. квалифик. I 43 56 | 44 1 28 |
3 НЕ ОКАЗАЛ ВЛИЯНИЯ 
I Опыт работы в школе f 2 1 1 ' 2 1 3 |
8 Самообразование | 1 1 I 1 1 2 1
3 Вуз 1 6 5 1 6 1 7. J
5 Система повда. квалифик. | 29

1
21

■
1 29 
‘

1 34 1 
1 «



существующую ныне систему повышения квалификации: почти треть 
из них отметила, что она не оказала на их профессиональное 
становление никакого влияния.

Итак, группа познавательно пассивных учителей в качестве 
оптимального способа повышения квалификации предпочитают прак
тику, тем более, что это не требует каких-то дополнительных 
усилий. Совсем иное дело - группа активных в познавательном 
отношении учителей: для них практика тоже, конечно, важна и 
стоит на первом по значимости месте, но зато на второе место 
они уверенно ставят самообразование и лишь затем в списке их

Таблица 5 
Мнение учителей об эффективности 

различных форм повышения квалификации, X
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1..... . .....  . "■ ■■ 1 ■
I Формы 
| повышения 
| квалификации

Выборка

1 ------,
| Познавательная активность!

|высокая
1
| средняя

1 ■
| низкая |
1 I

|-Самостоятельная работа 
| над литературой 91 | 97 | 96

1 1 

1 1
1 74 |

|-Взаимопосещение уроков 
| учителями,обмен опытом . 90 | 95 | 91

1 1
1 83 |

[-Ознакомление с опытом 
| учителей-новаторов 86 | 96 I 90 1 70 |

Личный педагогический 

| опыт 79 | 89 | 84
1 1
1 60 g

|-Наставничество опытных 

| учителей 78 | 79 | 79
1 1
I 74 |

I-Консультации со специа- 
| листами по интересующей 

| проблеме 70 | 90 | 73

1 1 
1 1
1 48 |

|-0бучение на курсах по- 
| вышения квалификации 59

1 ^ 

| 78 | 60
1 1
1 41 |

|-Црослушивание отдельных 
| спецкурсов в педвузах 
<\ ...—  , .....— 1

46 | 67 
1

1 47
1 1,.

1 1
1 28 | 
1 1



предпочтений идет вуз.
Точка арения учителей с различной познавательной актив

ностью отличается и по Формам повышения квалификации. Учителя 
с высокой познавательной активностью предпочитают те формы, 
которые предоставляют Оолыпе свободы; самостоятельная работа 
над литературой, ознакомление с ош/гом учителей-новаторов, об
мен опытом и консультации со специалистами по интересующей 
проблеме. Такая форма, ‘ как наставничество опытных учителей, 
предполагающая некую пассивную роль, не полъвуется в этой 
группе популярностью и занимает шестое место ив восьми 
(см. табл. 5). В группе познавательно-пассивных учителей иерар

хия форм повышения квалификации иная: на первом месте - обмен 

опытом, затем наставничество опытных учителей и самостоятель
ная работа над литературой. В этом проявляется склонность

группы к пассивной роли в познавательном процессе. Причина 
пассивности, видимо, связана с тем, что в группе познаватель
но-пассивных учителей больше учителей старшего возраста - 
старше 45 лет (74Z, а в группах активных - 40Х). Довольно еди
нодушно учителя на последние места по уровню эффективности и 
здесь ставят систему повышения квалификации - курсы повышения 
квалификации и спецкурсы в педагогиченских институтах.

Исследование носило достаточно общий, обзорный характер и 
не ставило своей целью определение структуры претензий учите
лей к системе повышения квалификации. Однако анализ открытых 
вопросов позволил увидеть некоторые аспекты этой проблемы. 
Прежде всего, учителей не.устраивает отсутствие какой бы то ни 
‘ыло индивидуализации повышения квалификации, которая не учи

тывает ни уровень подготовки учителя, ни круг его интересов, 
ни проблем, с которыми он сталкивается в своей работе. Именно 
этот момент вызвал нарекания при ответах на открытые вопросы 
"чк*ты: "загоняют всех в группы, как стадо, без разбора" (ци
тата из анкеты). Учителя хотели бы иметь право выбирать дис- 
• :'плины, когорые буду* изучаться на курсах.

- 1в -
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S 3. Возрастные особенности 
профессиональной психологии учителя.

В процессе своей профессиональной деятельности учитель не 
только приобретает педагогической опыт, но и становится насто
ящим профессионалом со всеми достоинствами и недостатками, 
свойственными работникам этой профессии. С. одной стороны, он 
становится увереннее, спокойнее, меняется его самоощулрние в 
школе, появляется способность находить выход иэ самых сложных 

педагогических ситуаций. С другой стороны, в процессе адапта
ции он приобретает недостатки, свойственные той системе отно
шений, в которой проходит его профессиональная деятельность.

Анализируя только профессиональную сторону деятельности 
учителя, исследование тем не менее зафиксировало наличие раз
личных психологических типов учителей, формирование которых 

связано с процессом его профессионального становления. Иссле

дование позволило выделить из всего контингента учителей три 

группы, примерно равные по численности. Основным отличием вы
деленных групп явилось их разное самоощущение, разное видение 

собственного места в коллективе школы.
Первая группа (342 выборки) включила в себя преимущест

венно учителей старшего возраста, имевдих больший опыт работы 
в школе, большой педагогический стаж. Вторая группа (31Х) сос
тоит в основном из учителей среднего возраста (30-45 лет), со 
средним стажем работы в школ?. Третья группа. (35*) охватывет 
главным образом молодых учителей, имеющих небольшой педагоги
ческий стаж (см. табл. 6). Наибольший интерес представляет срав

нение первой и третьей групп, так как вторая группа по своим 
характеристикам является средней, промежуточной. Названия этих 

трех групп -.самодостаточные, адаптированные и рефлексирующие

- становятся понятными в ходе их анализа.
Старшее поколение учителей - группа самодостаточных - в 

полной мере осознает значение собственного педагогического 
опыта, а поэтому у них явно присутствует ощущение, что процесс 
их профессионального формирования завершен и теперь они обла
дают достаточными знаниями в области профессиональной деятель
ности: большинство членов группы считают, что сейчас у них нет



Таблица в
Социально-демографическ» характеристики респондентов,
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т I
Характеристики

I I 11 I
йДорка|Самодос- ГАдапти- |Рефиексн| 

|таточнмэ (рованнш I рдою I

I

I
I
I

I
I
I
1
I
I

I
I
{

Возраст:
25шт в менее 

от 20 до 35 лет 
от 35 до 4 5 лет 
от 4В-До 50 лет 
51 год и старое 

Общий педагогический 
стаж 2 года и менее 

3-5 лет 
6-10 лет 
11-15 лет 

16 лет и более 
Стаж работы в этой 
школе: 2 года и менее 
, 3-5 лет

6-10 дет 

11-15 лет 
1б лет и более

14
41
28.
7
8

10
14
22
19 

35

22
21
20 
16 

20

О
.22
42 
14 
21

О
2
8
22

68

6
11
16
21

43

в
51
33
5

4

2
13 
30 
24 

32

14 
26. 

26 

21- 
14

37
61

U
О

0

27
28 
28 
11

4

45
28
18
1
1

необходимости в постоянном пополнении зданий, им достаточно 
делать э'-го время от времени, по мере возникновения каких-либо 

вопросов, ймэнно среди них оказались те яеекод£:-к: человек, кс- 
торые вообще Hfj видят' необходимости в пополнеют своих знаний 
(см. табл. 7),.

Самодостаточные целиком ч полностью полагается на собст
венный опыт 51 вИ видят дли себя особого арока ни в Цскзтавни- 
чаетве опытных учителей Сони сами достаточно опытны и могли Сы 
Г;ить наг.тазняками)ни в изасультациях ко отдельны« проблемам 

специалистами Сони сами знатоки и. специалисты), ни в озна- 
*л<-даняк с опытом учителей-новаторов (у них достаточно собет-



Таблица 7
Отношение к необходимости пополнения знаний, X
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|Самодос-|Адапти- |Рефлекси| 
Сборка |таточные|рованные| рующие | 
--------1-------- ,-------- 1-------- 1

I Отношение

I к пополнении знаний
I------------------ —

|-необходимо постоянно 

|-необходимо время от 
| времени 
|-не нужно 
«

45 11 36 |1 45 j| 54 1
1 11 11 1

51 I1 58 . |1 50 || 45 4
2 !1 - 3  |1 2 |1 о 1

_L

венных знаний и навыков). Следует иметь в виду, что речь идет 
лишь о наличии тенденции, то есть повышенной склонности этой 
группы к описанным явлениям (см. табл. 9). Позиции этих учителей 
нельзя оценить однозначно, ведь действительно ими накоплен 
большой опыт, - благодаря которому они чувствуют себя уверенно 
во всех сферах школьной жизни. Опыт позволяет им занять подо
бающее место в коллективе, приобрести авторитет в глазах кол

лег - недаром именно этим учителям чало других доверяют руко
водство школой, поручают возглавить школьный коллектив (в 
группе самодостаточных 10% являются директорами школ, у адап
тированных -77., а у рефлексирующих - лишь 2Z). Но привычка к 
старым стереотипам, в foM числе и к тем, которые необходимо 
изживать, может стать серьезным социально-психологическим тор

мозом перестройки. Это тем более опасно, что у представителей 
именно этой группы не слишком высок интерес к опыту и мнению 
других учителей. Но еще более неинтересно им мнение школьников
о себе и о других учителях. Нэ конечно не только поэтому они 
не видят необходимости во введении аттестации учителей учени
ками (см. табл. 8).

Не касаясь проблемы аттестации учителей и споров, которые 
с этим связаны, отметим лишь, что самодостаточные весьма пос
ледовательны в своих предпочтениях, когда дело касается проб-- 
лем взаимоотношений между старшими и младшими, о чем- говорит, 
например, отношение самодостаточных к введению в-школе учени
ческого самоуправления. Эти учителя еще соглашаются допустить



Таблица 8
Мнение учителей о допустимых формах 
ученического самоуправления, 7»
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| Считают возможными *
1 »» 4nm»r,w»«rt_nm1 fk muii.vi, х iimbimirl 
■

Выборка*
(Самодос

таточные

Адапти

рованные

Рефлекси| 

рупцие |

1 ■■
{Организация дежурств 
Цпо поддержанию чистоты 
]и порядка в школе 94 I 95 95 93 |

IКонтроль за работой ' 

(буфетов, столовых, 
Спортзалов 73 | 73 76 71 |

!Полноправное участие в 
3работе выборного совета 
{учебного заведения 71 | 60 74 80 |

(Учзстие в работе 
(педсовета 57 | 56 71 74 1

(Участие в составлении и 
(изменении расписания 

(учебных занятий 39 | 26 42 50 |

{Участие в организации и 
(проведении выборов руко
водителей школы 36 1 18 38 52 |

(Аттестация учителей 34 1 16 34 54 I

(Участие в формировании 
(кадрового состава школы 29 | 12 31 45 |

учеников к организации дежураств в школе, к уборке помещений и 
контролю эа работой спортзала и столовой, но не более того 

(табл. 8). Участие учеников в работе педсовета и совета школы 
является заметно менее желательным для учителей этой группы, а 
допустить учеников к составления расписания занятий или, тем 
более, разрешить им выбирать учителей и участвовать в выборах 
руководителей школы - дело совсем невозможное.

. Противоположную позицию по большинству иэ этих вопросов



занимает группа молодых учителей иди, как мы ее назвали, груп
па рефлексирующих. Это название связано с тем, что в этой сре
де явно просматривается неудовлетворенность своими знаниями, 
представителям этой группы явно не хватает ог/га и они не 
просто знают об этом, но и готовы учиться, набираться знаний и 
навыков (см. табл. 7). Интересно, что более занчимыми формами 
повышения квалификации для этой группы являются те, где возмо
жен индивидуальный контакт с более опытным коллегой и видимо 
поэтому обучение на курсах повышения квалификации кажется 
представителям именно этой группы учителей самым малоэффектив
ным (см. табл. 9).

Таблица 9 
Оценка эффективности различных форм 

повышения квалификации, %
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| Считают наиболее 
8 эффективными Выборка

|Самодос
таточные

Адапти
рованные

Г"”’—““»
Рефлекси| 

рующие 1

9 Самостоятельная работа 

I над литературой 91 | 91 90 92 8

| Вэаимопосещэние уроков 
I учителями,обмен опытом 90 | 88 90 92 |

| Ознакомление с опытом 

1 учителей-новаторов 86 | 82 88 90 |

I Дтчный педагогический 
I опыт 79 1 82 79 75 1

I Наставничество опытных 
I учителей 78 | 70 77 86 |
I консультации со специа- 
I листами по интересующей 

I проблеме 70 | 68 71 72 |

I Обучение на курсах 
i повышения квалификации 59 | 78 60 38 |
1 Прослушивание отдельных 
I спецкурсов в педвузе 46

1
1 48 47 44 | 

1



- SS -
В целях профессионального самосовершенствования, поныше- 

ния своего педагогического мастерства группа рефлексирующих 
готова прислушаться не только к мнению старта коллег о своей 
работе, но и к мнение учащихся - больше половины из них готовы 
допустить аттестацию учителей учениками (см. табл. 8). Об отно
шении группы рефлексирующих к ученикам следурт сказать нес
колько слов особо. Эти учителя готовы оказать ученикам куда 
больше доверия, чем их старшие коллеги, и предоставить детям 
значительно больше прав, чем они имеют сегодня в большинстве 
школ (см. табл. 8). Такое резкое расширение прав учащихся подра
зумевает не только повышенный интерес учителей к этим нововве
дениям, но и готовность приложить значительные усилия в этой 
области. Bobmojkho поэтому среди рефлексирующих учителей боль
ше, чем в других группа, тех, кто занимается внеклассной ра
ботой и, в том числе, классных руководителей.

К сожалению, молодежный энтузиазм быстро тает по мере на
копления стажа и опыта работы в школе. Когда учителю перевали
вает за 40 лет, он либо вписывается в существующую систему и 
перестает быть возмутителем спокойствия, либо уходит на другую 
работу. Во всяком случае в числе рефлексирующих лица с педаго
гическим стажем более 10 лет очень редки - примерно один из 
семи (см.табл.6).

Для полноты картины необходимо отметить также и то, что 
самодостаточность в большей мере характерна для выпускников

Таблица 10

Вуз, который окончили респонденты разных 

социально-психологических групп, %
в I 1 | in ■ j 1

I | | Самодос- | Адапти- | Рефлекси-|
(ВУЗ | Выборка | таточныв j рованные | рующие |

Ь-------- 1--------- И—------1---------- 1---------- 1
I ГГПИ | 50 | 42 | 51 | 58 в
I ГГУ | 9 | 2 | 7 |  17 |
| АПИ | 26 | 35 | 25 | 17 1
I ГГПИИЯ | И I. 14 | 14 | 6 I
i...... . . —L....... I___________ I________  ' «



мочён* отделений вузов (в групп# самодостаточных окончилиеа- 
очное отделение 371, у рефлексирупцх - 8%) и для вшускников 
Арваюссюго педвуза. ЕЬшускники ж ГГШ и особенно ГГУ харак
теризуются повышенной рефлексивностью (см. табл. Ю). Воамоано, 
.причиной атого являлтся не столько различия в подготовке спе
циалистов в рваных вувах, сколько лзпиая аакрепляемость выпус
кников ДЛИ, особенно его заочного отделения*.

S 4  Учителя о школе и о себе: 
оценка факторов жизненной среди

Творческий потенциал окольного коллектива во многом зави
сит от самоощущения учителя, его отношения к коллегами учени
кам, его оценок школы в целом. Исследование покавало, что в 
этом отношении все обстоит довольно благополучию: для 61Х учи
телей их школа находится на среднем уровне, а для 26Х - выше 
среднего (табл. 11). Качественный состав контингента преподава
телей, работающих в этих школах, оценен гораздо более многооб
разно: разброс оценок по различным параметрам довольно значи
телен. Например, оценки 4 и 5 за. уровень профессионализма ста
вят своим коллегам 76% учителей, а за умение наладить контакт 
с учениками такие оценки ставят уже .622. Менее половины рес
пондентов (48%) соглашаются с тем, что учителя обладает доста
точно высоким уровнем общей культуры и лишь треть считает их 
общественно и политически активными (табл. 12).. Как видим, пор
трет среднего учителя получился не совсем идеальный. Особенно 
тревожным является тот факт, что более половины учителей, по 
их собственному мнению* не могут считаться достаточно культур
ными людьми. Сразу,, наверное, уместно вспомнить» что высокую 
озабоченность педагогов вызывает у. них именно нехватка знаний 
Гуманитарно-эстетического tynua.

Учительские оценки среднестатистического ученика еще бо
лее безрадостны: интерес учеников к приобретению знаний, их 
желание учиться считает достаточно высоким 19% учителей; 
стремление к повышению культурного уровня - 10%; общественную 
и политическую’активность учеников - 12%; культуру .оСш&яия -



Таблица 11
Оценка учителями своей школы, %
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1

| Оценке школы
1
|Выборка 
1

о ц е н ки 1
1 1 
|3авышенн|Средние
I 1

1 1
|3аниженн|
1 -*

| лучшая(одна из лучших) 
| школа в области

I

1
1 4 1 14

1

1
1 2

1 1 

1 1

1 1 1
| Скола несколько лучше 
| других

1
| 26 1 41

1
| 26

1 1
1 15 |

| Такая же как и все 

I (не лучше и не хуже)
1
! 61 1 42

1
| 64

1 1
1 68 |

| Несколько хуже других 1 7 1 2 1 6 1 11 1
V Значительно хуже 

И (одна из самых плохих)

11

1 1 1 о
1
| 1

1 1
1 3 !

7Z (табл. 12). Опять, как и в других многочисленных исследова
ниях, мы сталкиваемся с довольно парадоксальной ситуацией, 
когда в хороших школах с неплохим составом учительских кадров 

появляется такие плохие учащиеся.

Понятно, что нет прямой связи между качествами ученков и 
качеством школы, что процесс воспитания молодого человека во 
многом связан со средой, с родителями, с социальными процесса

ми. Однако и школа не вправе отрицать того, что во многом ка
чества учеников являются результатом и итогом ее работь) и ра

боты учителей. А это означает, что наиболее адекватным крите

рием оценки качества школы и профессионализма учителей являет
ся как раз качество учащегося, его стремление к знаниям, его 

нравственное состояние. А это, в свою очередь, означает, что 
окольные преподаватели склонны к завышенным самооценкам и си
туация в школе еде бо;ее драматична, чем та, которую мы полу
чаем из их оценок.

Не следует думать, что все учителя в одинаковой мере 
склонны к завышению оценок ситуации в школе. Оценки, даваемые 
учителями, отличаются от средних не только в сторону завыше-



Таблица 12
Высокие оценки учителями своих коллег и учеников, %
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1

| Качества учителей 
| и учеников

1

вдорка

оценки |

1
Дмнлшмт

1
Средние

1 1
|3анижнн|
1 I

| Качества учителей:
V 1 

1 1
I Уровень профессионализма 76 *97 81 1 49 |

I Уровень общей культуры 
| Общественная,политичес-

48 80 50 1 20 | 

1 1
| кая активность 

| Умение наладить контакт

32 54 35 1 9 | 

1 1
| с учениками 
| Качества учеников:
| Интерес к приобретения

62 84 66 1 38 | 

1 1
I знаний, желание учиться 
I Стремление к повышению

19 48 16 Г з | 
1 1

| культурного уровня 
I Общественная, полити-

10 31 8 1 1 ’| 

1 1
I ческая активность 12 34 8 1 з |
I Культура общения 7 24 4 1 2 | 

J________t

ния, но и а другую сторону. В процессе анализа удалось выде
лить три группы оценок: завышенные (202), среднестатистические ' 
(53%) и заниженные (27%). Различия в этих оценках настолько 
ярки и очевидны, что не нуждаются в подробных комментариях. 
Однако несколько больше доверия вызывает средние и заниженные 
оценки, так как трудно предположить, что в области работает 
14% самых лучших шкод и еще 41% таких школ, которые заметно 
отличаются от других в лучшую сторону. Вместе с тем можно до
пустить , что в области шестая часть или даже четверть школ 
действительно отличаются от . других в лучшую сторсьт 
(см.табл. 11). Вызывает доверие в этом случае и то, что 7 - и г. 

учителей дают своим школам низкие или очень низкие оценки.
Аналогичные оценки дат эти группы учителей и с вс;:« кг, z.-



Таблица 13
Высокие оценки подготовки учителей в вузе, X
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I Оцениваемые параметры Выборка

т--------------- ----- - |
I оценки |

1
|3авышенн

1
Средние

1 1
|3аниженн|
1 I

| Свой вуз 60 I 87 64 1 32 |
| Свой факультет 
| Качество подготовки

72 t 94 79 1 43 |

| педкадров в вузе 
| Качество подготовки

56 | 89 62 1 19 | 
1 1

I педкадров на факультете 60 1 91 64 1 27 |
I Преподавание: * 1 1
| специальности 82 | 99 88 1 56 |
| общественных наук 55 | 82 60 1 25 |
| фундаментальных наук 52 | 82 55 1 27 |
| смежных дисциплин 52 | 87 54 1 22 А
| иностранного языка 50 | 83 50 1 27 |
I методики преподавания 45 ( 83 44 1 19 1
I педагогики 40 | 82 47 1 14 |
| психологии 40 1 81 38 1 14 |
| возрастной физиологии 34 1 71 32 1 ю  |

легам, и ученикам (табл. 12). Цри этом средние оценки, освобож
денные от явно завышенных, производят еще более удручающее 

впечатление: единственное качество учителей, получившее доста

точно заметное число положительных оценок - профессионализм, а
о качествах учеников вообще говорить не приходится.

Понятно, что речь в данном случае идет об определенном 
стереотипе, вернее о трех стереотипах - оптимистическом (нес
колько парадном, завышенном), среднестатистическом (самом мас
совом) и, наконец, пессимистическом, который мы условно назва
ли заниженным, хотя у нас нет оснований считать эту точку зре
ния необъективной. Более того, именно эта точка зрения не дает 
таких разительных отличий профессионализма учителей от их спо-



собности завязывать контакты с учениками; невысоко оценивая 
профессионализм учителей, они аналогично оценивает и качества 
подготовки специалистов в вузе (см.табл. 13).

Необходимо отметить, что именно по вопросу о качестве 

подготовки студентов в педвузах эавшенные ■ эаняавнныв оценки 
отличатся друг от друга в наибольшей степени: одна учпеля 
дат оценки в 1,5 раза выве чем в среднем по больиинству пара
метров, а другие - в 2 и более раза шит, чем в среднем. Та т  

самая картина наблюдается и при оценке качества преподавания 
основных предметов в вузе: в одной группе - полный восторг, 
все оценки чрезвычайно высоки, во второй - полньйивя неудов
летворенность.

Понятно, что эти оценки во многом связаны со степенью 
удовлетворенности учителей выбранной специальностью, своей ра
ботой. Так, среди учителей, давних эавшенные оценки, больве, 
чем в среднем по выборке, число удовлетворенных своей работой. 
При этом обращает на себя внимание довольно больной процент 
учителей, не сумевших ответить на вопрос о том, нравится ли им 
их работа (см. табл. 14).

Логику этих ответов продолжает и реакция учителей на воп-
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Таблица 14
Удовлетворенность учителей своей работой, Z

-г
Уровень

удовлетворенности Шборка
оценки I

------ 1-------- 1-------- 1
Завывеив(Средние {9аииягяв|

+ Ч
I-Шлностьв удовлетворены! 11 20 10 i 6 i
(-Скорее удовлетворены, I » i
| чем нет I 36 42 37 f 32 i
(-Скорее не удовлетворены} 14 8 11 t 24 »
ГСовершенно не | 1 j
1 удовлетворены | 2 0 2 1 5 i
F-Затруднились сказать | 1 I
! определенно | 37 31 40 I 34 {



Таблица J5
Отношение учителей к возможности нового трудоустройства, %
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1.........  ' .

I Варианты I о ц е н ки 1
I трудоустройства (ВыборкаI-..... ]! , . ....I-------- 1

* ' (ЗавышеннСредние|Заниженн|
I п

J-Вернуться именно в эту | -
1 И 

1 1
I школу 1 51 | 69 51 1 38 |
I-Снова в школу, но в 1 f
| другую 1 15 1 п 15 1 18 |
I-Безразлично: можно в 1 I
| школу,а можно в другое 1 1
I место 1 21 1 11 21 1 27 |
(-Только не в школу | 10 1 4 9 1 15 1

1

рос: "Если бы Вам предоставилась возможность сменить место ра
боты, где бы Вы хотели трудоустроиться вновь?” В среднем почти 
треть учителей или совсем не держится га избранную специаль
ность или относится к ней крайне негативно. А среди учителей с 
заниженными оценками таких оказалось 42%; среди них же заметно 

меньше тех, кто является патриотом своей школы (см. табл.'15).

Необходимо отметить, что среди учителей с заниженными 
оценками, то есть попросту несчастных учителей, наиболее широ
ко представлены выпускники ГГУ, а в числе учителей с завышен
ными оценками - выпускники ГГПИИЯ. Не касаясь вопроса о причи

нах оптимизма выпускников иняза, попытаемся объяснить учитель

ский пессимизм выпускников университета. Не только простая ло
гика, но-и проведенные социследсвания показали, что подавляю
щее большинство студентов ГГУ (как, очевидно, и любого другого 
университета) не планируют связать свою жизнь с педагогической 
деятельностью и для многих из них распределение в школу - неп
риятная обязанность. В этих условиях основательность, фунда
ментальность подготовки студентов университета ке покрывает 
издержек, связанных с подневольным распределением в школу.



- ев -
S 5. Социологическая аттестация вузов.

Как уже отмечалось в самом начале, одна из задач настоя
щего исследования заключалась в проведения своего рода социо
логической аттестации вузов, готовящих педагогические кадры 
для школ »внегородской области. Безусловно, эта аттестация не 
можвт носить какого-то нормативного характера, однако дает не
мало пици для размышлений. Социологическая аттестация вузов - 
дело не только новое, но и многоплановое, не предполагайте 
однозначного репения, в связи с чем ж рассмотрели три доста
точно самостоятельных и важных аспекта проблема

5.1. Экспертная оценка выпускниками своих вузов.

Конечно, строго говоря, эта оценка не была в полной мере 
экспертной, так как каждому выпускнику в той или иной степени 
присуща достаточно выраженная эмоциональность в оценке лет, 
проведенных в вузе. Однако, проработав в школе какое-то время, 

они прочувствовали многие сильны» и слабые стороны вузовской 
подготовки, приобрели педагогический опыт и поэтому могут со 
знанием дела судить о достоинствах и недостатках работы вуза 
"о подготовке учителей. Выяснилось, что учителя сохранили о 
явоей Alma mater не всегда восторженные, но довольно теплые 
воспоминания: в среднем по выборке 60Х высоко оценивает свой 
вуз, считая, что он на уровне и даже лучше других вузов. Более 

высокие оценки все учителя дружно ставят своему родному фа
культету - факультетский патриотизм в той или иной мере присущ 
практически всем респондентам (см. табл. 16).

Чйсло учителей, поставивших своему вузу и факультет/ наи
более высокие оценки за качество подготовки педагогических 
кадров (4 или 5 баллов) несколько ниже общих оценок вуза и фа
культета, то есть часть хороших оценок выставлялась вузу не за 
качество подготовки, а за что-то иное, что вызывает приятные 
воспоминания о студенческих годах, о своем вузе или гордость 
га него. Эта тенденция характерна для всех вузов, но на этом 
сходство в оценках вузов кончается. Наиболее высоко одаяиваюг



Таблица 1б 
Учителя, высоко оценившие свой вуз, %
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I Параметры!Выборка|
1

ггш
1

ГГУ | АГШ |ГГПИИЯ 1 
1 1

|-Вуз, который окон- | 

| чили,по сравнению |

Г 1 

1 1 
1 1

| с другими | 
|-Факультет,который |

60 | 58 74 1 51 1 78 | 

1 1
| окончили | 
|-Качество подготовки! 
| педкадров... |

72 | 72 79 | 67 1 81 | 

1 1 
1 1

| ... в вузе в целом| 56 | 53 36 | 58 1 76 |
I ... на факультете | 60 | 

1
60 39 | 60 

1
1 75 | 
1 ■

свой вуз выпускники ГГПИИЯ, причем их оценки намного выю ос

тальных и по качеству подготовки педкадров в вузе и на факуль

тете, и по качеству преподавания отдельных предметов (см. табл. 
16 и 17). Очевидно это связано как со спецификой методики пре
подавания лингвистических дисциплин в этом вузе, так и с тем,» 
что вузов такого профиля в стране сравнительно немного, абиту

риенты съезжаются поступать со всей страны, требования к пос

тупающему достаточно высоки а поэтому и уровень их подготовки 
достаточно высок.

Университет, достаточно интенсивно осуществляющий подго

товку педкадров, слабо ориентирует своих студентов на эту про
фессию: высоко оценивая уровень преподавания специальности, 
фундаментальных и смежных дисциплин, его выпускники очень низ

ко оценивают качество подготовки педагогических кадров 
(табл. 16 и 17). Понятно, что основной целью университета явля
ется подготовка кадров для науки и именно на это ориентируется 
структура его учебных планов и программ. Hd, к сожалению, это 
преимущество не окупает недостатков в подготовке по специаль
ным педагогическим дисциплинам: педагогике, психологии, мето
дике преподавания, возрастной физиологии. Выпускники универси
тета, начав работать в школе, ощутили катастрофическую нехват-



Таблица 17 
Высокие оценки качества преподавания 

основных дисциплин, X
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4
I дисциплины

I 1
|Выборка|
1 I

ГГПИ ГГУ | АГШ 
1

1ГПВ0П | 
1 1

I специальность
1 1 
1 82 | 81 80 1 79

1 1
1 92 |

| смежные ДИСЦИПЛИНЫ 1 52 | 47 61 | 50 1 72 |
I фундаментальные 1 1 1 1 1
I науки 1 53 | 52 67 | 49 1 60 |
I методика препода- 1 1 1 1 1
| вания 1 45 | 49 26 | 33 1 59 |
| педагогика 1 40 | 36 20 | 44 I 62 |

| иностранный язык 1 51 | 43 54 1 47 1 71 |
I общественные науки 1 55 | 49 61 | 60 1 64 |

I психология 1 40 | 41 23 . | 40 1 54 1
I возрастная фиэио- 1 1 1
I логия 1 34 | 37 7 | 29 1 51 |

t 1 1 &

ку знаний do этим дисциплинам, о чем говорят 2/3 учителей - 
выпускников университета. Кроме этого у студентов университета 
Вшо недостаточно было практики в кож - хандый четверив нн- 
дускник П7 ваял на себе труд дополнительно вписать замечание 
по этоцу поводу в анкету.

Понятно, что ГГУ не обеспечивает своего вшуспока необ
ходимыми для педагогической деятельности энявипд и поэтом? 

большинство из них считаот, что вуз оказал на их профессио
нальное педагогическое становление лив второстепеквое вявпою 

(61Х), а каждый седьмой заявил, что уннверсягат не оказал на 
это никакого влияния вообц? (табл. 18).

Качество подготовки кадров в аедагспмвсяих яиярд 
низшего Ээвгорода и Арзамаса оценивается учители« щонерш 
одинаково, довольно близки так» и оценка качества преподаю- 
ния отдельных дисцеслнн (си табл. 16 я 17). аз яшав-
ние, что и кэчБствегнъй состав аСсурянкот а обоях икеттугах 
близок - ведь в ауэе обдастого даггра a Оалаяаг «слкесгг-ё



Таблица 18
Оценка учителями своего вуза как фактора, 

формирующего учителя, X.
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■ г ■■■' I
ГГШ | ГГУ | АГПИ 1ГГПИИЯ || Оценка

I-------------------
I Вуз:
| главный фактор 
| второстеп. фактор
I Не оказал никакого 

влияния

Выборка

+

37 1 39 1 14 1 35 1 50 1
48 | 47 1 61 | 45 | 39 I

1 1 1
б 1 4 1 14 1 8 1 з 1

учатся по направлениям выпускники сельских школ - модно гово
рить о том, что выпускники ГГПИ и АГПИ имеет примерно один и 
тот же уровень квалификации.

Несмотря на то, что оба педагогических института справля
ется со своей задачей примерно одинаково, общая оценка, данная 
учителями своему вузу и факультету, различается, причем разни
ца не в пользу АГПИ. Видимо та часть студенческой хиэни, кото

рая идет вне учебного процесса, в ГГПИ интересное, приносит; 

удовлетворение студентам и, как мы видим, оставляет о себе 
добрые воспоминания. На оценки же выпускников АГПИ, возможно, 
накладывает свой отпечаток то, что среди них больше обучавших
ся на заочном отделении (31Z против 21Z в ГГПИ). а заочников с 
вузом связывает только процесс получения диплома, а в повсед
невную жизнь вуза они не включены и судить о ней им, конечно, 
затруднительно.

5.2. Учитель о себе.

Сегодня в школе работает значительное число учителей, ко
торым не нравится их профессия, что подтвердило и данное исс
ледование: каждый пятый учитель выбрал бы себе другую профес
сию, если бы была такая возможность и еще 16Х не захотели дать 
определенный ответ на этот вопрос. Наиболее негативно относят



ся к профессии учителя выпускники университета: среди них лишь 
4% обязательно бы повторили выбор профессии, а 27% вероятно 
повторили бы (см. табл. 19). Остальные на вопрос о возможности 
своего повторного профессионального выбора либо да"и неопреде
ленный ответ (16%), либо ответили отрицательно (53%).

ЪЬ уже говорили о том, почему именно у выпускников уни
верситета работа вызывает наименьшее удовлетворение. Добавим 
ливь, что возможность реализовать свои профессиональные притя
зания у студентов университета целиком связаны с распределени
ем. А если учесть, что право выбора при распределении предос-

Таблица 19
Рапределение ответов на вопросы 

о возможности повторного выбора профессии учителя 
и удовлетворенности работой, %
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I Варианты ответа IВыборка| ГТШ | 
1

ГГУ | АГПИ IГГПИИЯ 1 
1 «

| Выбор профессии: 
| обязательно 
| повторил бы 1 24 |

1
1
1

27 | 4 1 18

г 1 
1 1 
1 1 
1 24 |

I вероятно бы 
I повторил 1 38 |

1
3S | 27 1 42

1 1 
1 45 |

I скорее нет, чем да 1 18 | 17 | 34 1 13 1 14 |
1 ни в коем случае не 
I повторил бы 1 5 |

1
5 1 10 1 7

1 1 
1 4 |

1 затрудн. ответить I 18 1 15 | 18 1 21 1 13 |
I Удовлетворенность 
I работой:
1 полностью удовлетв. 1 11 1

1
1

10 | 10 1 13

1 1 
! 1
1 8 |

| скорее да, чем нет 1 38 |* 40 | 24 1 34 1 40 |
| затрудняюсь сказать 
| определенно 1 37 |

1
33 | 40 1 42

1 1
1 38 |

Г скорее нет, чем да1 14 I 14 I 22 1 11 1 11 1
1 совершенно не 
J удовлетворяет 1 2.1 2 1 4 | 1

1 1
1 3 }

1 1 <



тавляется в первую очередь хорошо успевающим студентам, понят
но, что в школу попадают далеко не самые лучшие выпускники. 
Выпускники же педагогических вузов, изначально нацеленные на 
ату профессию, относятся к ней заметно более положительно: 
обязательно или вероятно повторили бы свой выбор 60Х выпускни
ков АГПИ, 62Х выпускников ГГПИ и 69£ выпускников ГГПИИЯ. Выше 
у них и удовлентворенность работой (см. табл. 19).

Неудовлетворенность работой, разочарование в полученной 
профессии порождает еще одно чрезвычайно важное негативное яв
ление: наиболее негативно оценивают своих учеников, их психо
логические качества и умственные способности в первую очередь 
профессионально разочарованные учителя, то есть чаще всего - 
выпускники ГГУ (табл. 20). В этом смысле от них наиболее выгод-

: Таблица 20 
Положительные оценки учеников, %
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| Качества учеников
1 1 
выборка| ГГПИ ГГУ | АГПИ (ГГПИИЯ | 

1 ■

|-интерес к приобре- 
| тению знаний, хела-

1 1 

1 1
I ние учитьтся 

|-общэственная, поли-
19 | 22 10 1 14 1 24 | 

1 1
I тическая активность 
I-стремление к повы- 

I шению культурного

12 I 12 8 1 12 1 18 | 

1 1 

1 1
I уровня 11 1 9 б 1 11 1 20 |
|-Культура оборния 7 1 б

1
3 1 9

1
1 13 |

но отличаются выпускники Института иностранных языков, наибо

лее снисходительно оценивающие тех же самых учеников.
Такое очень невысокое мнение учителей о своих питомцах в 

значительно большей степени характеризует не слишком удовлет
ворительное состояние профессиональной подготовки педагогов, 
откровенно признающих свою неспособность работать с тем учени- 
чс 2ким контингентом, который есть. Понятно, что учителю проще



было бы работать с воспитанными, послушными и любознательными 
детьми, но где их взять? Этот вопрос тем более актуален, что 
педагоги не считают своим профессиональным долгом создавать, 
воспитывать таких детей. Правда, невысокие учительские оценки 
учеников в принципе совпадаю" с невысокими самооценками учите
лей и тем самым отражают их претензии не столько к контингенту 
своих воспитанников, сколько к обществу в целом.
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5.3. Закрепляемое» учителей.

Среди проблем подготовки педагогических кадров одной из 
самых острых является проблема их закрепляемости на местах 
распределения. При значительном ежегодном выпуске молодых учи
телей, по меньшей мере четверть из них не работает в сфере на
родного образования и поэтому педагогические вузы фактически 
работают вхолостую, будучи не о силах удовлетворить потреб
ность отрасли в кадрах.

Яэ ставя перед собой задачу исследования проблемы теку
чести учительских кадров, мы тем не менее смогли рассмотреть 
некоторые особенности этого процесса

Прежде всего, закрепляемость выпускников различных вузов 
различна и связана со степенью их удовлетворенности выбранной 
профессией. Ill уже отмечали, что в среднем 2/3 из них, выбирая 
профессию, вновь повторили бы свой выбор. Ровно столько яе при 
условии нового трудоустройства пошли бы снова работать в шко
лу. Остальные учителя, то есть не менее одной трети от общего 
состава, обладают потенциальной текучестью, то есть готовы при 
благоприятных условиях покинуть школу и перейти на другое мес
то работа Повышенную склонность уйти с педагогической работы 
проявяют выпускники университета, а наиболее устойчивыми в 
этом плане оказались выпускники Арзамасского пединститута (см. 
табл. 21).

Реализуясь на практике, потенциальная текучесть преграда- 
ется в текучесть реальную - люди действительно уходят из шко
ла Анализ состава учителей по возрасту и педагогическому ста
жу позволяет увидеть, насколько выше текучесть среди учителей
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Таблица 21 

Распределение ответов ва вопрос 
о возможности смены места работы, X

I Выбор нового места (Выборкаi| ГГПИ
I

| ГГУ | АГПИ |ГГПИИЯ |
I I

■ 1
| Обратно именно в |

1
1

1 1 
1 1

| эту школу | 51 1 51 1 41 | 55 1 48 |
| В школу,но в другую| 15 1 15 1 17 1 13 1 16 1
| Безразлично куда: | 1 1 1
| можно в школу,можно| 1 1 1
I и в другое место | 21 | 20 | 29 | 20 1 23 |
| Только не в школу | 10 I 10 •I 11 1 8 1 9 1

- выускников разных вузов (см. табл. 22). Учителя - выпускники 
ГГУ, например, значительно моложе своих коллег: среди них лю
дей в возрасте до 35 лет - 71Х, в то время, как в среднем по

Таблица 22

Социально-демографические характеристики учителей, %

I характеристики |Выборка| ГГПИ ГГУ | АГПИ (ГГПИИЯ | 
1 1

I ВО0РАСТ:
1 1 

1 1
| 25 лет и менее 1 14 | 16 24 1 13 1 9 |
| от 26 до 35 летI 41 | 41 47 | 39 1 39 |
| от 36 до 45 лет 1 28 1 27 20 1 33 1 34 |
| от 46 до 50 лет 1 7 | 7 6 1 6 1 9 |
| 51 год и больше 
| ОБЩИЙ ПЕДСТАЖ:

1 8 | 9 3 1 7 1 8 | 

1 1
| 2 года и меньше1 ю | 10 20 1 7* 1 8 |
| 3-5 лет 1 14 | 15 26 1 11 1 12 |
| 6-10 лет 1 22 | 23 27 | 20 1 17 |
| 11-15 лет 1 19 | 18 7 1 21 1 27 |
I 16 леи и более 1 35 | 34 20 | 39 1 36 | 

1 «



выборке таких 55Х; среди них больше педагогов с небольшим ста
жем (46% имеют стаж до 5 лет, в среднем по выборке учителей с 
таким стражем 24Х). Это говорит о том, что выпускники универ
ситета не задерживается долго в школах - многие из них, отра
ботав положенный срок, покидает ниву просвещения. Выпускники 
педагогических институтов отличается более высокой стабиль
ностью, особенно это характерно, как уже отмечалось, для Арза
масского пединститута и института иностранных языков (см. табл. 
22).

Заключение и некоторые выводы

Попытка социологической аттестации педагогических вузов 
показала, что хотя использованные методы и нуждается в совер
шенствовании и. доработке, но уже сейчаст они дает возможность 
получить довольно интересные результаты, имеющие научную и 
практическую ценность, представляя интерес как для работников 
системы управления народным образованием и руководителей педа
гогических вузов, так и для практических работников системы 

образования.

Анализ отношения школьных преподавателей к программам ву
зовской подготовки педагога, его переподготовки и повышения 
квалификации показал, что суцэствующая программа далека от со
вершенства и хотя педагоги не знает никаких других программ, 
они достаточно согласованно чувствует необходимые направления 
развития и совершенствования системы подготовки и переподго
товки педкадров. Прежде всего, учителя недовольны своей мето

дической подготовкой, причем не столько содержанием, объемом, 
качеством этой подготовки, сколько ее формой. Действительно, 
вместо того, чтобы убеждать учителей в необходимости новых 
подходов к методике преподвания, очевидно было бы лучше проде
монстрировать их в студенческой или учительской аудитории, по
казав на практике все достоинства и возможности этих методов. 
Большие претензии учителя предъявляет также к качеству и объе
му преподавания дисциплин педагогике-психологического цикла, 

который, в русле последних новаций понятийного аппарата, точ
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нее было бы назвать антропономическим циклон Обостренное вни
мание учителей к дисциплинам этого цикла отражает начавшийся 
процесс переориентации современной школы с формализованного, 
технологиэированного процесса "передачи знаний, умений, навы
ков", имеоцос практическую народохозяйственнуп ценность, на 
образовательный процесс, в центре которого - человек, лич
ность.

Гуманизация образования очевидно должна подразумевать и 
гуманное отношение к педагогу, профессия которого требует ог
ромного напряжения моральных и физических сил. Положение учи
теля еще более усугубляется дополнительной нагрузкой, связаной 
с его особой отвественностью за судьбы перестроечных преобра
зований в школе и в обществе. И учителя прямо указывают на ос
троту своих проблем, говоря о дефиците знаний и подготовки в 
области аутотренинга и саморегуляции. Очевидно работа в облас
ти комплексной психосоматической подготовки преподавателя яв

ляется одним из весьма актуальных направлений совершенствова
ния программ подготовки, повышения квалификации и переподго
товки педагогических кадров.
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