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Формирование психологической готовности будущих учителей к 
профессиональной деятельности предполагает решение ряда методологических и 
методических проблем. Прежде всего необходимо конкретизировать представление о 
школе как институте социализации. Важность решения этой задачи связана с тем, что 
именно четкое представление о макро и микро социальных условиях развития личности 
ребенка дает возможность целенаправленно обучать и воспитывать будущих учителей. 

С нашей точки зрения, школа, как социально-психологическая система 
представляет собой целостную структуру, состоящую из ряда подструктур, в которых 
осуществляются вертикальные и горизонтальные, межличностные, межролевые 
взаимодействия. 

Рассмотрим последовательно основные блоки или подструктуры этой целостной 
системы. При этом отмстим, что после некоторой модификации и конкретизации 
предлагаемая нами структурно-логическая схема может описывать и другие учебно-
воспитательные учреждения, другие институты социализации: детский сад, проф. тех. 
училище, педагогический колледж и педагогический вуз. Начнем с блока "руководство". В 
средней школе руководство представлено директором и его заместителем. Здесь в этом 
блоке можно выделить ряд социально-психологических си гуанин, к которым необходимо 
подготовить будущего учителя, который в дальнейшем может стать руководителем 
школы. Эти ситуации можно проанализировать при обсуждении проблем лидерства и 
руководства. 

Будущие руководители воспитательно-образовательного учреждения во-первых, 
должны осознать свою роль во всей жизни школы, овладеть оптимальными методами 
руководства, изучить типологию стилей руководства н методов формирования социально-
психологического климата школы. 

При этом важно подчеркнуть необходимость оптимального согласования 
функциональных отношении между директором и его заместителями и их личных 
взаимоотношений как коллег по работе. 

Возникает вопрос о том, кто может школе оказать существенное положительное 
воздействие на социально-психологическую ситуацию в этом блоке. Разумеется, это 
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своей деятельности уже на 
, —/льтетах. 

. „ психолога необходимо подготовить к осуществлению 
... .1 коррекции межличностного взаимодействия руководителей школы друг с 

другом и. разумеется, с педагогическим коллективом. Здесь возникает одна 
организационная методологическая проблема. При каких условиях школьный психолог 
может реально осуществить эти задачи. Думается, что это возможно лишь в том случае, 
если он будет обладать определенной организационно-правовой независимостью. 

Едва-ли школьный психолог, который подчинен директору школы, сможет 
провести достаточно независимую и психологическую диагностику деятельности 
директора школы и его заместителей. 

Оптимальной на наш взгляд была бы такая ситуация, при которой школьный 
пенхолог осуществлял бы свою деятельность в рамках независимой психологической 
службы города и района и работал бы под руководством психологов более высокого 
организационного и научно-методического уровня. 

Следующая подструктура социально-психологического взаимодействия в школе — 
это подструктура руководства - педагогический коллектив. Здесь следует подготовить 
будущего руководителя школы к социально-психологическим взаимоотношениям с 
учителями школы, а будущих учителей к взаимоотношению с начальством. Выделим одну 
достаточно новую проблему, которая возникает в процессе руководства педагогическим 
коллективом. 

Кстати заметим, что привычное понятие педагогический коллектив совершенно 
недостаточно изучено на социально-психологическом уровне. 

Не обсуждая этого вопроса в целом, мы хотим выделить такой аспект подготовки 
будущего учителя, как формирование его личности, как будущего члена педагогической 
команды. Уже начиная с начальных классов, где наряду с основным учителем с учениками 
нередко работают "узкие специалисты" — преподаватели физкультуры, иностранных 
цзыков, предметов эстетического цикла и т.д. 

В системе "учителя — дети" осуществляется полипедагогическое взаимодействие . 
Оно особенно ярко выступает, разумеется, в средних и старших классах. Это означает, что 
с данной группой учеников, работает несколько учителей. Каковы социально-
психологические последствия этого фактора, как он воспринимается и переживается 
обеими сторонам)! взаимодействия. Появление на социально-психологической сцене уже 
не одного единственного педагога, а целой группы учителей, во-первых, способствует 
концелидации ученической общности, (мы ученики и они - учителя) и во-вторых создает 
предпосылки для сравнительно-оценочного отношения к учителям. 

Мы предлагаем понятие "педагогическая команда" - это группа учителей, 
работающая с данным классом. 

Осознание того факта, что будущий учитель не единолично работает с классом, а 
выступает в составе такой команды порождает ряд проблем, связанных с формированием 
социально-психологической готовности к педагогической деятельности. 

11еобходимо не только подготовить учителя к педагогическому взаимодействию с 
учителем, но и сформировать у него социально-пснхологическую готовность к совместной 
педагогической деятельности, которая предполагает способность согласовывать свою 
педагогическую работу с работой других учителей в содержательно-методическом и 
межличностном аспектах. 

Следует отметать, что в существующих курсах пенхе юго-педагогических 
дисциплин даже не поставлена. 
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Таким образом мы охарактеризовали школу как социально-психологическую 
систему, которая включает такие основные подструктуры как "руководство", 
"руководители - учителя", "учитель - учитель", "учителя - дети" и разумеется 
подструктура "ребенок - ребенок". 

Вместе с тем, при подготовке будущего учителя, следует учитывать то объективное 
обстоятечьство, что школа "погружена" в широкую социальную среду, с элементами 
которой взаимодействуют все перечисленные подструктуры. 

Отсюда вытекают задачи формирования у будущих учителей социально-
психологической готовности с родителями учащихся, внешкольными детскими 
учреждениями. Необходимо также учитывать, что будущий учитель должен быть 
подготовлен к работе в сфере стихийного общения, а также с последствиями воздействий 
на учеников средств массовой информации. 

Осуществленный нами анализ свидетельствует о том, что вся система 
психологической подготовки будущего учителя к профессиональной деятельности должна 
быть кардинально усовершенствована по содержанию и методам. 

ВНУТРЕННИЙ ДИАЛОГ И САМОСОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ 

Г.М.Кучннский 
БГУ, г.Минск 

Психологические исследования самосознания личности показали, что его развитие -
во сложный процесс, вершиной которого является формирование так называемой "Я-

„онцепции". Исключительную роль в этом процессе играют другие индивиды, которыми 
человек окружен и с которыми вступает в общение. Показано, что осознание себя, 
осознание объекта и осознание другого неотделимы друг от друга и образуют как бы 
разные полюса единого процесса. Иными словами, нет понятия "Я" без постоянного 
соотношения себя с другим человеком. 

Вместе с тем результаты описанных выше исследований самосознания личности 
могут быть существенно дополнены. Прежде всего это касается того, каким образом 
другой представлен в сознании личности. Чаще всего говорится об образе другого, но при 
этом игнорируется, что важнейшим компонентом образа другого в сознании личности яв-
ляется его голос. Только в этом случае другой отражается как субьект. Для М.М.Бахтина 
"относиться к другому как субъекту "означает "вступить с ним в диалог". Но вступить в 
диалог можно лишь с тем, кто обладает собственным голосом. Иными словами, образ 
другого, играющий столь большую роль в формировании и развитии самосознания 
личности, - это образ субъекта как говорящего, а не немого бытия. А второе, нуждающиеся 
в уточнении обстоятельство состоит в том, что социальное окружение личности 
разнородно, многолико и, следовательно, многоголосо. Эти голоса могут звучать в унисон, 
а могут и противоречить друг другу, т.е. находиться в разных соотношениях, отражая 
структуру взаимоотношений личности с ей социальным окружением. Реальное 
многоголосье, которым окружена формирующаяся личность, самым непосредственным 
образом влияет и на развитее ей самосознания. Это легко проследить на формировании 
самооценки личности. Известно, Что самооценка ребенка определенного возраста является 
как бы зеркальным отражением того, как его оценивают взрослые. Но ведь оценки 
взрослых могут быть разными. Поэтому, в зависимости от взаимоотношений, ребено" • 
своей самооценке солидаризируется с оценкой одних и , например, n r w - -
Других. По этим причинам возможна и двойственная т*— 


