
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

шения между педагогами и администрацией школ. «Культ личности» 

директора отныне корректировался «коллективным руководством» 

педагогов-партийцев. Наиболее явно это происходит после ХХ съезда. В 

отсутствии или слабой разработанности профессионального языка, 

партийный язык выполнял профессиональные, т.е. педагогические функции. 

Именно на этом языке решаются школьные проблемы и школьные 

конфликты. Вместе с тем, во второй половине 1950-х гг. партийность 

становится уже не единственным основанием для педагогической карьеры. 

Сейчас она все чаще должна подкрепляться профессионализмом и 

образованием. Объективная потребность в специалистах с высшим 

образованием заставляет школу, решающую социальные проблемы 

увеличивать количество этих учителей. Структурные изменения внутри 

школы приводят к тому, что квалификация преподавателя отныне уже не 

связана столь жестко со школьным звеном. Предписанная властью 

идентичность, начинается меняться. Образование, как иное основание 

профессии, отрываясь от прописки в школьном звене пр иводит идентичность 

педагога к ситуацию кросскультурности. С одной стороны преподаватель -

партиец приобретает черты номенклатурного работника. С другой – его 

карьера внутри педагогического сообщества все больше зависит от 

образования. Усложнение эталона, происходящее в переходную эпоху, было 

не в силах снять возникающее противоречие. При этом, обозначенная 

кросскультурность разворачивается в иной среде. Это – социальное 

пространство формирующегося города, предписывающего иные паттерны и 

символы, которые зачастую не могли адекватно распознаваться в 

профессиональной среде. Идентичность в этих условиях становится 

проблемной и приобретает качества идентификации. Урбанизация придает 

чрезвычайную насыщенность проблеме идентичности, которая читается не 

просто как партиец и (или) профессионал, но и как горожанин и (или) 

партиец. Политические номинации новых городских символов оказывались 



рассогласованными с новой урбанистической реальностью по принципу: 

«Наманикюренная учительница – носитель буржуазного образа жизни».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


