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ËÞ

«×òî ñàìîå ãëàâíîå áûëî â ìîåé æèçíè?

Áåç ðàçäóìèé îòâå÷àþ: ëþáîâü ê äåòÿì».

Â.À. Ñóõîìëèíñêèé

Ëþáîâü ê �åòÿ� Ëåâ Òîëñòîé ðàññ�àòðèâàë êàê �î�è�èðóþùóþ ÷åðòó ëè÷�îñòè.
Â.À. Ñóõî�ëè�ñêèé ñ÷èòàë, ÷òî �àó÷èòüñÿ ëþáèòü �åòåé �åëüçÿ �è â êàêî� ó÷åá�î�
çàâå�å�èè, �è ïî êàêè� ê�èãà�. Ëþáâè �åëüçÿ �àó÷èòü â òåîðèè. �ëÿ ïå�àãîãà
ëþáîâü — ýòî òà è�åÿ, êîòîðóþ ó÷èòåëü ïðî�îñèò ÷åðåç âñþ ñâîþ �åÿòåëü�îñòü.

� школа � учитель � любовь к детям � педагогический профессионализм
� контакт глаз

Ëþáîâü ê äåòÿì 
êàê ïåäàãîãè÷åñêîå 
êà÷åñòâî ëè÷íîñòè

Когда говорят о любви к детям,
скорее всего, имеют в виду чуткое
и внимательное отношение к каждо-
му ребёнку, в том числе и к тем,
кто своим поведением и успеваемос-
тью доставляет учителю огорчения.
Это чувство удовлетворения, радос-
ти от общения с детьми, от проник-
новения в своеобразный детский
мир, психологию ребёнка. 

У Бориса Пастернака есть удиви-
тельная мысль: «Мы все стали
людьми лишь в той мере, в какой
нас любили или мы имели случай
любить». Учительская профессия
поразительная по своей природе,
ведь нам предоставлен случай лю-
бить в той мере, в какой никто
не способен. А как ты воспользу-

ешься им, зависит от твоих человечес-
ких качеств, от твоей культуры и про-
фессионализма. Любовь к детям — по-
казатель профессионализма.

Любовь к своим ученикам — важней-
ший ресурс учителя. Владеющий этим
ресурсом способен целенаправленно,
профессионально и компетентно созда-
вать условия для самостоятельности
и творческого саморазвития ученика.
Если нет любви, то никакие методики
не помогут ни в воспитательной работе,
ни в привитии ученику усердия к знани-
ям, труду, к содержанию усваиваемой
культуры и процессу усвоения.

Любовь к детям отнюдь не в сентимен-
тальности, не в мягкосердечии, не во все-
прощенчестве. Она преобразуется в инте-
рес к работе с детьми, в желание сделать
их образованными, развитыми физически



Школа — это не здание и не учебные
предметы, а лица, характеры, личности
учеников. А умеет ли учитель любить де-
тей по-настоящему и проявлять любовь
так, чтобы ребёнок её почувствовал?
Важное условие — школьная атмосфера,
психологический климат в классе. Ведь
класс для ребёнка должен стать семьёй,
где он чувствует себя равным среди дру-
гих детей, защищённым, где ему уютно,
комфортно и тепло. Роль учителя здесь
ключевая, и она огромна.

Любовь учителя к детям должна быть без
каких-либо условий. Любить ребёнка —
значит любить его независимо ни от чего:
от внешности, способностей, достоинств,
недостатков, плюсов и минусов. Это, ко-
нечно, вовсе не означает, что нам всегда
нравится его поведение. Безусловная лю-
бовь означает, что любить ребёнка мы
должны, даже если поведение его вызы-
вает у нас неприятие.

Каким образом ребёнок может понять,
что его в школе и в классе любят и ува-
жают? Существенную роль в этом играет
контакт глаз. Открытый, доброжелатель-
ный взгляд прямо в глаза ребёнку при
обращении с ним важен для удовлетворе-
ния его потребностей. Правда, есть один
психологический нюанс: глаза ребёнка
и учителя должны находиться на одном
уровне. Учитель не должен смотреть сни-
зу вверх (унизительная поза).

Гораздо проще выразить своё расположе-
ние, поддержку и любовь простым при-
косновением. Здесь вовсе не имеются
в виду объятия, поцелуи. Достаточно
лишь прикоснуться к руке, погладить
по головке, игриво потрепать по волосам,
положить руку на плечо.

Не менее важный момент — индивиду-
альное общение с ребёнком. Не должно
быть в классе детей, с которыми учитель
не поговорил бы лично хотя бы несколько
раз. Пусть даже тема этого разговора
совсем не школьная. 

и духовно. Дети очень чувствительны к тому,
как к ним относятся учителя. Они замечают
всё: искренность, заботу, манеру одеваться,
опрятность, культуру речи, знание предмета,
сообразительность, находчивость, юмор, без-
различие, подозрительность, недоверие, чван-
ливость. Ученики многое простят учителю:
ошибку, вспышку гнева, забывчивость, суровое
наказание, человеческую слабость. Но никогда
не забудут злобы, мстительности, несправедли-
вости, унижения человеческого достоинства,
безразличия, невежества и лицемерия.

Только искренней любовью к ребёнку можно
завоевать его доверие, а значит, право учить
его, воспитывать. И нельзя подорвать этого
доверия ни словом, ни поступком. Заинтере-
совав ученика своим предметом, мы учим его
мыслить, помогаем максимально раскрыть
творческие возможности, дарим ему радость
познания. И, несмотря на все трудности се-
годняшнего дня, надо помочь ученику стать
высоконравственной гармонически развитой
личностью. 

Ó÷èòåëü íà÷èíàåòñÿ ñ ëþáâè ê äåòÿì

Любовь к ученикам — определяющее каче-
ство учителя. Она выражается в чувстве
радости от педагогического общения с ними,
от возможности проникнуть в своеобразный
детский мир, в чутком отношении к ним.
Придя в школу, педагог должен любить
каждого одинаково, ни меньше ни больше.
Всех: шумных и тихих, послушных и кап-
ризных, чистеньких, ухоженных и неряшли-
вых, хорошеньких и не очень. На том про-
стом основании, что они — дети. Для этого
он должен найти в каждом из них лич-
ность, понимая, что у каждого есть свой
маршрут достижения успеха. Любовь к де-
тям, стремление понять и помочь — про-
фессионально важные качества учителя.
Если общение с детьми не является ценнос-
тью для учителя, ему не стоит рассчитывать
на любовь и доверие детей, даже если
он прекрасно знает свой предмет и методи-
ку преподавания.
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Доброта педагога — первый шаг к преодоле-
нию неуспеваемости, незаинтересованности ре-
бят в получении знаний. Именно в результате
добрых, доверительных отношений учителя
и ученика на уроках передаётся любовь
к предмету, формируется целостное представ-
ление об окружающем мире и возникает жела-
ние познавать этот мир.

Доброта и истинная любовь к детям позволяет
учителю:
� общаться с учениками и их родителями, ува-
жая их самолюбие и достоинство;
� верить в каждого ребёнка и его возможности; 
� оценивать не личность, а действия, поступки;
� видеть ценность не только результата, а са-
мого процесса взаимодействия с ребёнком;
� проявлять внимание к каждому ребёнку по-
стоянно, радуясь его самостоятельным действи-
ям, поощряя их;
� не торопиться с выводами;
� помогать каждому в поиске своего «Я»,
в сохранении уникальности.

Учитель должен быть человеком доброй души
и любить детей такими, какие они есть. Надо
одинаково любить и шалуна, и послушного,
и сообразительного, и тугодума, и прилежного.
Доброта и любовь к детям должны быть
не только внутренним переживаемым состояни-
ем, но и главным мотивом, стимулом в педаго-
гической деятельности каждого учителя при
общении не только с ребёнком, но и с классом
в целом, а также с их родителями.

Педагог доброй души, всем сердцем любящий
ребёнка, чаще улыбается, реже хмурится,
он живёт настоящей педагогической жизнью
и тем самым обретает своё профессиональное
счастье. Именно в этом случае срабатывает
простейшая модель успеха: «Успешный учи-
тель — успешный ученик».

Учитель должен уметь понимать детей. Пони-
мать детей — значит стать на их позиции, це-
нить их чувства, принимать их заботы и дела,
проявляя к ним особое уважение, заинтересован-
ность, деловое отношение, и считаться с ними. 

Понимать детей — значит не подчинять их
своей власти, а, опираясь на их сегодняшнюю
жизнь, взращивать ростки их завтрашней жиз-
ни, чувствуя движение души и переживания

сердца ребёнка, его устремления. Входя
в жизнь детей, педагог сможет заняться
его глубинным воспитанием. И только
тогда сам ребёнок уже становится его
соратником в своём же воспитании,
а не объектом этого воспитания.

Понимать детей — значит овладеть вы-
сочайшим мастерством воспитания чело-
века. Каждый учитель ставит перед со-
бой цель — воспитать гармонично раз-
витую личность. Сотрудничая с учащи-
мися и их родителями, педагог обязан
донести до их сознания следующие
правила.

Не делай другим того, чего не жела-
ешь себе. Это правило создаёт условия
для творения благородных, благоразум-
ных, благочестивых, благорассудочных,
добродетельных, благопорядочных, доб-
росовестных, доброжелательных, добро-
сердечных поступков.

Творите для других добро, если для
этого у вас есть возможности. Это
правило учит быть человечным, не ос-
тавлять ближнего в беде, сочувствовать
и помогать каждому, кто нуждается
в твоей помощи. В соответствии с этим
правилом человек учится сопереживать,
ставить себя на место другого, чужое
горе переживать как своё собственное.
Великодушный поступок гарантирует та-
кое же отношение, когда сам будешь
нуждаться в сочувствии и благотвори-
тельности.

Будьте патриотами своей страны,
защищайте Отечество. Данное нрав-
ственное правило поможет детям любить
свою Родину, свой народ. Оно направ-
лено на внедрение в сознание чувства
гордости за принадлежность к нашей
стране, независимо от её экономическо-
го, климатического или другого положе-
ния. Соблюдая это правило, дети выра-
стут патриотами, готовыми защищать
своё Отечество. У детей должны быть
развиты такие нравственные качества,
как чувство чести и достоинства.



Как ощутить и не нарушить грань между
строгостью и жестокостью, суровостью
и тиранией? Строгие учителя имеют об-
щие черты характера и манеры поведения,
следуя которым воспитывают сильных
и целеустремлённых личностей.

� Быть строгим учителю помогает чёткая
субординация и отсутствие избыточных
эмоций, а порой даже индифферентность
к достижениям своих учеников. При та-
ком поведении даже лёгкое подбадрива-
ние со стороны сурового учителя воспри-
нимается как высшая степень похвалы.
Такие отношения мотивируют к новым
достижениям, будь то домашнее задание
или проект.

� Строгий учитель скорее недооценит, чем
переоценит учебные возможности учени-
ков. Убеждённость в том, что все ученики
слабы, приводит к тому, что они получа-
ют трудновыполнимые задания. А педаго-
гу приходится заставлять учеников много-
кратно переделывать плохо выполненную
работу. В итоге такая, с позволения ска-
зать, муштра дисциплинирует ученика,
развивает внимательность, сосредоточен-
ность и стремление достигать цели.

� Учителю важно ставить конкретные за-
дачи и выполнимые цели, задать вектор
движения к ним. Строгий учитель требует
чётко исполнять эти задачи и неукосни-
тельно следовать в заданном направлении.
Его ученики участвуют в интеллектуаль-
ных играх, олимпиадах, соревнованиях,
творческих конкурсах, он проводит срав-
нительную оценку результатов своих уче-
ников. Под постоянным контролем такого
учителя ученик приходит к конечной цели
посредством планомерного выполнения
различного рода задач. 

� Своей строгостью эти учителя заслужи-
ли уважение, а порой и любовь. В жизни
часто случается, что именно таких педаго-
гов искренне благодарят ученики, даже
спустя годы по окончании школы. Выйдя
из-под контроля и влияния строгого учите-
ля, ученики продолжают жизнь по науке

Будьте законопослушными, не допускай-
те нарушения правопорядка. Это правило
способствует воспитанию демократических
и гуманистических свойств характера.
Только строгое соблюдение законов ведёт
к освоению демократических принципов
жизнедеятельности. Вне этого человек не-
минуемо однажды станет перед законом
и разрушит свою судьбу.

Íóæíà ëè ñòðîãîñòü â îáó÷åíèè 
è âîñïèòàíèè äåòåé?

«Строгость учителя лучше ласки отца»

Персидская пословица 

Современные педагоги далеко не всегда гу-
манны, как нам хотелось бы. Но хорошему
учителю необходимо быть справедливо стро-
гим. Строгость в воспитании детей должна
присутствовать, но в разумных пределах.
Только не нужно думать, что строгость
в воспитательном процессе вообще не нужна.
Строгость без любви и заботы становится
жестокостью. Требовательность и строгость
не должны заслонять в учителе его качество
быть помощником, советчиком и другом сво-
их учеников.

Строгий учитель — в этом нет ничего плохо-
го. Требовательность педагога заставляет уче-
ников ответственно готовиться к урокам, быть
внимательнее на занятиях, поэтому знаний
по предмету у учащихся становится больше
и им легче усваивать школьную программу.

Не каждому учителю хочется быть строгим,
но многим приходится. В чём причина? Ско-
рее всего, в ответственности. Хороший учи-
тель понимает свою значимость не только
как предметника, но и как воспитателя.

С одной стороны, быть строгим учителем
с репутацией тирана непросто. С другой —
строгое отношение, отсутствие поблажек
и критическая оценка вынуждают ученика
выполнять задание качественно и стимулиру-
ют внутренний рост учащегося.

Ñ.Ì. Êóðãàíñêèé.  Ëþáîâü è ñòðîãîñòü ïåäàãîãà

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  4’2015
80



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  4’2015
81

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

своего наставника: добиваются цели, качествен-
но выполняют любое задание, ответственно
подходят к решению личных дел или служеб-
ных проблем. Их награда за терпение — ус-
пешная карьера, крепкая семья, высокий про-
фессиональный и личностный рост, осознание
значимости своих мыслей и поступков.

Ученикам нужна строгость. Она устанавлива-
ет ограничения, без которых они испытывают
неудобства. Если ограничений нет, ученик
пытается испытать границы допустимого
и порой он может далеко зайти в своём пове-
дении. Обычно это приводит к печальным
результатам.

Быть строгим учителем — значит нести огром-
ную ответственность перед теми, кому ты пере-
даёшь знания. Чтобы быть строгим, нужно, как
минимум, быть лучшим в своей области. Во все
времена учитель был олицетворением накоплен-
ных знаний человечества и того, как эти знания
развиваются и передаются из поколения в поко-
ление. Возможно, учителю необходимо быть
строгим именно для того, чтобы не обрывалась
эта многовековая нить человеческого познания
и мир постоянно обогащался разносторонними,
целеустремлёнными личностями.

Между тем излишняя строгость учителя может
стать причиной тяжёлых физических и психоло-
гических заболеваний. Обучение, основанное
на дрессуре, выработке условных рефлексов
по схеме «шалость — наказание», без обраще-
ния к разуму не приносит положительных ре-
зультатов. Ученик по большей части даже
не понимает, в чём виноват, лишь тупо заучива-
ет ситуации, которых допускать нельзя: бить
стёкла нельзя исключительно потому, что за это
наказывают. Отсюда лишь полшага до вывода:
если о битье стёкол никто не узнает, то и нака-
зания не будет. Следовательно, бить стёкла
можно, но так, чтобы об этом не узнали.

Тем более не следует путать строгость
с жестокостью. Воспитательный процесс —
это в первую очередь обращение к человече-
скому разуму и сердцу. Это объяснение то-
го, что такое хорошо, а что такое плохо
и как отличить добро от зла. Воспитание —
это не дрессура и уж тем более не униже-
ние. Воспитать ученика жестокостью и уни-
жениями невозможно. Как сможет уважать

себя тот, которого с детства приучили,
что он недостоин уважения? И как
он сможет уважать других?

Óìåëîå ñî÷åòàíèå 
äîáðîòû è ñòðîãîñòè

Некоторые из нас слишком добры, если
не сказать мягки, а некоторые — слиш-
ком строги. Бывает и так, что мы про-
являем и доброту, и строгость, но дела-
ем это не одновременно. Мы бываем
чересчур снисходительны к нашим детям
и позволяем им недостойно вести себя,
совершать неразумные поступки,
а в другой раз становимся слишком
строги и подавляем их чувства своим
превосходством над ними. Кажется, что
быть строгим и добрым одновременно
довольно просто, но на деле это трудно.
Помехой часто становятся устаревшие,
консервативные убеждения. 

Что такое доброта? Вседозволенность
и безнаказанность? Тогда вряд ли она
принесёт пользу. А строгость? Если под
ней подразумеваются бесконечные упрё-
ки, требования и постоянное недовольст-
во учениками, то такое воспитание точно
не поспособствует сохранению отноше-
ний в ученическом коллективе. Если же
доброта заключает в себе ласку, неж-
ность, заботу и понимание, это и станет
золотой серединой, которая принесёт по-
ложительные плоды.

Что касается строгости, то самому учи-
телю необходимо быть примером
во всём. Так, у добрых учителей, кото-
рые проявляют умеренную строгость,
ученики выпускаются из школы общи-
тельными и воспитанными людьми.
В этом случае учителя заложили нуж-
ный фундамент, научив своих учеников
достойно вести себя в обществе. Хоро-
шего результата в воспитании учащихся
добиваются те учителя, которые ведут
себя с ними на равных: они рассказы-
вают о существовании правил этикета,
демонстрируют на собственном примере



их соблюдение, но не настаивают на бес-
прекословном послушании. 

Основным элементом образовательного
процесса был и остаётся урок. В чём но-
визна образовательного стандарта второго
поколения и современного урока? Посте-
пенно преодолевается авторитарный стиль
общения между учителем и учеником.
Имеет значение характер отношений меж-
ду участниками образовательного процес-
са. Положительный характер отношений
стимулирует познавательную деятельность
учащихся, повышает её результативность.
Учитель на уроке должен сочетать требо-
вательность с педагогическим тактом, ува-
жение и чуткость к детям.

В настоящее время учитель выступает
скорее в роли инструктора, наставника,
занимает позицию куратора, управленца.
Ученик же становится активным участни-
ком образовательного процесса, а не пас-
сивным слушателем. Необходимо усилить
мотивацию к познанию, показать, что
школьные знания — это не получение от-
влечённых от жизни знаний, а необходи-
мая подготовка к жизни, её узнавание,
поиск полезной информации и навыки её
применения в реальной жизни.

Тяжела слава «хронического двоечника»…
Наверное, в каждом классе встречается
такой… Кто-то из родителей, может,
и сам побывал в этой печальной роли.
Но никто не желает этой участи своему
ребёнку. Что делать: ругать, требовать?
Или, может быть, можно иначе решить
проблему, помочь ребёнку справиться
с неуспехом? Иногда излишняя учитель-
ская требовательность на самых первых
шагах школьного обучения может привес-
ти к печальным последствиям. Рассмот-
рим подобные ситуации.

Грамотная требовательность. Кричать
и требовать: «Немедленно! Срочно! Вы обя-
заны!» — это не требовательность, а скан-
дал. Грамотная требовательность вдумчива,
включает посильность, подробный инструк-
таж, поддержку и стабильность. 

Приложение

Ïðèìåðíûé ïåðå÷åíü âîïðîñîâ ïî òåìå

«Ëþáîâü è ñòðîãîñòü ïåäàãîãà»
äëÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà øêîëû
íà ó÷åáíûé ãîä

Äëÿ ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ ñåìèíàðîâ:
1. Ñîòû ïåäàãîãè÷åñêîé ëþáâè.
2. Êàê ëþáèòü äåòåé.
3. Ñòðîãîñòü êàê îñíîâà âîñïèòàíèÿ ó÷åíèêà.
4. Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ëþáîâü è òðåáîâàòåëüíîñòü.
5. Ëþáîâü è òðåáîâàòåëüíîñòü â ðàáîòå êëàññíîãî ðóêî-
âîäèòåëÿ.
6. Ïåäàãîãèêà ëþáâè è ñèñòåìà òðåáîâàíèé.
7. Ñòðîãîñòü êàê îáðàòíàÿ ñòîðîíà ëþáâè.
8. Â ëþáâè è ñòðîãîñòè íóæíà ìåðà.
9. Ëþáîâü è òðåáîâàòåëüíîñòü â âîñïèòàíèè íðàâñòâåí-
íîñòè ó÷àùèõñÿ.
10. Ìÿãêîñòü è ñòðîãîñòü â âîñïèòàíèè äåòåé.
11. Ñòðîãîñòü ñ ó÷åíèêîì.
12. Âîñïèòàíèå â ëþáâè, çàáîòå è ñòðîãîñòè.
13. Ãðàíü ìåæäó ñòðîãîñòüþ è ëþáîâüþ.
14. Àòìîñôåðà ñîòðóäíè÷åñòâà íà óðîêå.
15. Äîáðîòà è ïîõâàëà â æèçíè ó÷åíèêà.

Äëÿ ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîãî ëåêòîðèÿ:
1. Ïåäàãîãèêà À.Ñ. Ìàêàðåíêî â ðåøåíèè ïðîáëåì ñî-
âðåìåííîãî äåòñòâà.
2. Ëþáîâü è äîáðîòà.
3. Ëþáîâü, ñòðîãîñòü è êîíòðîëü.
4. Ñòðîãîñòü — ìàòü äèñöèïëèíû.
5. Ó÷èòåëü è ó÷åíèê: ïðîáëåìû âçàèìîäåéñòâèÿ è âçàè-
ìîïîíèìàíèÿ.
6. Ïåäàãîãè÷åñêàÿ òðåáîâàòåëüíîñòü.
7. Ãàðìîíèÿ ñòðîãîñòè è äîáðîòû.
8. Êàê ïðàâèëüíî âîñïèòûâàòü äåòåé: â ñòðîãîñòè èëè
ñ ïîìîùüþ ëàñêè è ïîíèìàíèÿ?
9. Âîñïèòàíèå äîáðîòû, ÷óòêîñòè, îòçûâ÷èâîñòè.
10. Ïîîùðåíèå è íàêàçàíèå êàê ìåòîäû âîñïèòàíèÿ.
11. Âîñïèòàíèå ëþáîâüþ.
12. Äîáðîòà è òðåáîâàòåëüíîñòü.
13. Ñòðîãîñòü êàê êà÷åñòâî ëè÷íîñòè.
14. Íàêàçàíèå êàê ìåòîä ïåäàãîãè÷åñêîãî ïðîöåññà.
15. Äîáðîòà èñòèííàÿ è äîáðîòà ëîæíàÿ.

Äëÿ êîíñóëüòàöèé ïåäàãîãà-ïñèõîëîãà:
1. Êàê ïåðåñòàòü áîÿòüñÿ ñòðîãîñòè.
2. Ìåðà âëèÿíèÿ — ñòðîãîñòü.
3. Ñòðàõ ñòðîãîñòè.
4. Ñòðîãîñòü êàê ñðåäñòâî âîñïèòàíèÿ äåòåé.

Ñ.Ì. Êóðãàíñêèé.  Ëþáîâü è ñòðîãîñòü ïåäàãîãà
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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

Посильность. Требовать можно только то,
с чем человек справится. Обычные в школе
требования: «Думать надо!» «Следи за со-
бой!» — есть вредные пустышки и конфлик-
тогены, обвинения, прикрытые «требователь-
ностью». Если ученик пока не умеет долж-
ным образом думать и следить за собой,
нужно не требовать, а учить его этому: пре-
дусмотрительности (об этом в крике: «Ду-
мать надо!»?) и тому, к чему был призыв:
«Следи за собой!» (а действительно, это
о чём?). Создавать для этого условия, пода-
вать пример. 

Подробный инструктаж. Требовать можно
только того, по поводу чего ученик хорошо
представляет, как и что нужно делать. Требо-
вательность к ученику начинается с подробно-
го его инструктирования. Требования лучше
всего зафиксировать письменно и очень полез-
но повесить на видное место в классе. 

Поддержка. Требовательность эффективна
тогда, когда в трудных моментах смягчается
поддержкой. 

Стабильность. Требовательность должна
проявляться без сбоев. А если требователь-
ность сменяется нетребовательностью или одно
требование сменяется другим, третьим, пятым?
При эффективной методике обучения и воспи-
тания ученик через некоторое время уже пере-
стаёт нуждаться в каком-либо внешнем кон-
троле и переходит к самоконтролю. 

Готовность применить силу. Если учащиеся
проверяют учителя на прочность и требова-
тельность, то он должен быть готов применить
силу: дать жёсткий отпор, провести серьёзный
разговор, наказать за невыполнение требова-
ний. Требовательная сила не истерична. Она
спокойна, расчётлива и применяется в нужный
момент и в нужных направлениях, осознанно,
не выходит из-под контроля и может быть
снята при первых же признаках улучшения си-
туации. 

А.С. Макаренко писал, что без требователь-
ности нет воспитания. Педагогическая требо-
вательность отличается особыми признаками:
гуманностью, целесообразностью, понятнос-
тью, справедливостью, систематичностью, ин-
дивидуализированностью, вниманием к людям,

5. Ñòðîãîñòü íå ñàìîå ãëàâíîå.
6. Ñòðîãîñòü êàê ôóíäàìåíò âçàèìîîòíîøåíèé.
7. ×óâñòâî ìåðû â ëþáâè è ñòðîãîñòè.
8. Êàê ïðàâèëüíî íàêàçûâàòü ó÷àùèõñÿ.
9. Ìåðà äîáðîòû è ñòðîãîñòè.
10. Ãðàíè îòâåòñòâåííîñòè. Ëþáîâü.
11. Âîñïèòàíèå íàêàçàíèåì èëè äîáðîòîé.
12. Ïðàâèëüíîå íàêàçàíèå.
13. Âîñïèòûâàåì äîáðîòîé.
14. Íàêàçàíèå êàê âîñïèòàòåëüíîå ñðåäñòâî.
15. Ñïîñîáû ëîÿëüíîãî íàêàçàíèÿ ó÷åíèêà.

Äëÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ äèñêóññèé, äèñïóòîâ,
êðóãëûõ ñòîëîâ:
1. Íóæíà ëè ñòðîãîñòü â âîñïèòàíèè äåòåé?
2. Ñòðîãîñòü íå ïîðîê?
3. Íóæíî ëè ñòðîãîñòü ðàñòâîðÿòü òåïëîòîþ
ëþáâè?
4. ×òî ïåðâè÷íî: ëþáîâü ê äåòÿì èëè ïðîôåññèî-
íàëèçì?
5. ßâëÿåòñÿ ëè ëþáîâü ê äåòÿì ïðîôåññèîíàëü-
íûì êà÷åñòâîì?
6. Ëþáîâü èëè çàèãðûâàíèå?
7. Ñóùåñòâóåò ëè îñîáàÿ ó÷èòåëüñêàÿ ìîðàëü?
8. Ìîãóò ëè ëè÷íûå íðàâñòâåííûå íîðìû ó÷èòåëÿ
ðàñõîäèòüñÿ ñ íðàâñòâåííûìè íîðìàìè åãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè?
9. ßâëÿåòñÿ ëè ëþáîâü ïåäàãîãè÷åñêîé êàòåãîðèåé?
10. Âñåãäà ëè èñòèííàÿ ëþáîâü îòëè÷àåòñÿ öåëî-
ìóäðåííîé ñòðîãîñòüþ?
11. ×òî ñòàâèòü íà ïåðâîå ìåñòî — ñòðîãîñòü èëè
äîáðîòó?
12. Àâòîðèòàðíîñòü — âñåãäà çëî?
13. Â ÷¸ì ïðîÿâëÿåòñÿ ñòðîãîñòü ó÷èòåëÿ?
14. Äîëæåí ëè ó÷èòåëü áûòü ñòðîãèì è ïî÷åìó?
15. Åñòü ëè ðàçíèöà ìåæäó ñòðîãîñòüþ è ãðóáîñ-
òüþ? Êàêàÿ?
16. Ñòðîãèé ó÷èòåëü — ýòî êàê?
17. Ïëþñû è ìèíóñû ñòðîãîãî ó÷èòåëÿ.
18. Ìîæíî ëè ðåøàòü ïðîáëåìû â øêîëå,
íå ïðèáåãàÿ ê ñòðîãîñòè? Êàê?
19. Áàëîâàòü èëè âîñïèòûâàòü â ñòðîãîñòè?
20. Ñòðîãîñòü èëè ñâîáîäà â âîñïèòàíèè?
21. Ïåäàãîã — ìóäðûé íàñòàâíèê èëè ñòðîãèé
ó÷èòåëü?
22. ×òî âàæíåå â âîñïèòàíèè äåòåé: ëþáîâü èëè
ñòðîãîñòü?
23. Êàêîãî ó÷èòåëÿ óâàæàþò äåòè: äîáðîãî èëè
ñòðîãîãî?
24. Ãàðìîíèÿ ñòðîãîñòè è äîáðîòû. Ãäå ãðàíèöà?
25. Êàê âû ïîîùðÿåòå è íàêàçûâàåòå ñâîèõ ó÷å-
íèêîâ? Êàêèå ïîîùðåíèÿ è íàêàçàíèÿ ýôôåêòèâ-
íû? Â êàêèõ ñëó÷àÿõ?



новников либо быть убедительным в том,
что нарушения многих «не замечены»,
а предъявить высокую требовательность
только к части участников нарушения.

Педагогическая оценка обладает большой
силой воздействия для большинства уча-
щихся, но нельзя превращать её в кнут
погонщика, пугало, ставя двойки направо
и налево и проявляя несправедливость.

Требовательность не единственный метод
воздействия на учащихся, она должна со-
четаться с другими методами и не преоб-
ладать, быть элементом в развитии стра-
тегии педагогической доброжелательности,
осознанной требовательности учащихся
к самим себе. 

Бывает, что в начале учебного года учи-
тель начинает работу в новом классе
с либерального отношения к проявлениям
недобросовестности в учёбе, не ставит
двоек, только предупреждает, журит и пр.
Как правило, вскоре возникает необходи-
мость «закручивать гайки», предъявлять
сверхтребовательность, а это вносит в пе-
дагогическую работу лишь повышенную
нервозность. Все эти меры оказываются
запоздалыми и не приводят к достижению
максимального педагогического результата.
Требовательность должна быть ровной
и высокой с самого начала. 

В требовательности, как, может быть, 
ни в чём другом, должны сказываться
единство педагогического коллектива
и разработанные в образовательном уч-
реждении единые педагогические требо-
вания к учащимся. ÍÎ

заботой о них и уважением к человеческому
достоинству, щадящим характером. Она
должна быть по необходимости минимально
принудительной. Известны четыре волевых
способа поправить поведение человека: при-
казать, дать указание, дать совет, попросить.
В той же последовательности снижается и их
императивность, принудительность. Важно
избирать способ с минимальной принуди-
тельностью, учитывая индивидуальные осо-
бенности того, кому он адресован: одному
достаточно совета, а то и просьбы, а другой
без решительного указания и не пошевелит-
ся. В стратегии применения такого подхода
надо стремиться увеличивать число тех,
к которым можно предъявлять менее импе-
ративные формы, рассчитывать на взаимопо-
нимание и развитое чувство долга. Всё это
особенно важно, когда требовательность
предъявляется к детям и подросткам. При
любых действиях, связанных с требователь-
ностью, педагог должен придавать ей черты
педагогичности. Так, выражая требователь-
ность, соблюдать такт, не оскорблять учени-
ка, не изощряться в поисках унижающих
высказываний, не кричать, а говорить твёр-
до, без излишних эмоций, уверенно. Кон-
троль педагогически эффективен, когда стро-
ится с конструктивной установкой педаго-
га — для дела и помощи, а не для того,
чтобы «подловить» и наказать. Не следует
превращать контроль в повод для постоян-
ных мелочных придирок и разносов. Иногда
полезно не заметить промах, если он сделан
неумышленно. Бывает и так, что в наруше-
нии участвуют несколько человек, группа,
класс. В таких случаях не следует обвинять
всех, ибо это сплотит группу в противостоя-
нии педагогу. Лучше выделить главных ви-
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