
106 6 ’ 2 0 1 2

диагностика

диагностикаПЕД
ПЕД

УЧИТЕЛЬ ГЛАЗАМИ УЧАЩИХСЯ:

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД

Е.Ю. Захарченко 

В статье рассматриваются некоторые особенности качественной ха-

рактеристики современного учителя в условиях предстоящей модер-

низации российского образования. Опираясь на исследования, про-

ведённые среди выпускников средних школ и студентов педагогичес-

кого вуза, автор вычленяет негативные стороны портрета современ-

ного учителя. Выдержки из письменных суждений респондентов о ре-

альном состоянии преподавания, отношений в учительском коллекти-

ве, взаимоотношениях между учителями и учащимися дают представ-

ление о том, как учитель оценивается со стороны, и могут послужить

мотивацией для изменения ситуации, сложившейся в образовании.

• кадровый состав школы • взаимопонимание и взаимодействие • педаго-

гическая культура учителя • эмоциональное благополучие учащихся • мик-

роклимат в школе

Вызовы XXI века стремительно вошли в образовательное прост-
ранство России и актуализировали процессы модернизации всей
системы. Наметились позитивные тенденции в структуре управ-
ления (ФЗ-83), изменении содержания образования (ФГОС-3),
организации государственного контроля за качеством обучения
(ЕГЭ), развитии жизнедеятельности школ (Приоритетные наци-
ональные проекты «Образование», «Наша новая школа») и т.п.

Казалось бы, процесс пошёл. Однако состояние кадрового
обеспечения процессов модернизации образования оставляет же-
лать лучшего. Этим обстоятельством объясняется не только неу-
клонное снижение уровня знаний учащихся, но и общее их от-
чуждение от школы.

Ещё двенадцать лет тому назад, опираясь на системные иссле-
дования, мы отмечали, что учительство в значительной своей ча-
сти превращается в «урокодательство», исключающее постоян-
ное взаимодействие и общение с ребёнком. Целью образователь-
ного процесса стали знания, далёкие от реальной жизни ребёнка1.
В результате, учение для детей начало терять смысл, что, в конеч-
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дистанцирование учителя
от ребёнка, и ребёнка от обще-
ства в целом.

Тогда в поисках выхода
из сложившейся ситуации, мы
попытались при помощи пря-
мых опросов среди учащихся
средних школ города Ростова-
на-Дону и студентов педагоги-
ческого вуза «нарисовать порт-
рет» школьного учителя конца
XX века.

Основная задача нашей ра-
боты состояла в том, чтобы
«высветить» те стороны про-
фессиональных и личностных
качеств учителя, которые пре-
пятствуют развитию его педа-
гогической культуры. Хотелось
обратить внимание учителей
на те недостатки, которые сле-
дует исправить в методах своей
работы, в своих отношениях
с учащимися, их родителями.

Любопытно, что во время
исследования учащиеся сред-
них школ оказались менее кри-
тичными по отношению к сво-
им учителям, чем студенты ву-
за. Наши школьные респонден-
ты отмечали такие положи-
тельные качества своих учите-
лей, как: требовательность,
строгость, справедливость, го-
товность прийти на помощь,
честность, приветливость, тер-
пеливость, способность к сопе-
реживанию детских проблем.
В то же время указывалось
на недопустимость крика, от-
сутствие чувства юмора, неспо-

собность принять точку зрения
ученика, влияние статуса роди-
телей на оценку ученика и т.п.

Через двенадцать лет мы
повторили свои исследования
для того, чтобы проследить, как
изменился облик учителя
в глазах учащихся. Площадки
нашего опроса остались преж-
ними: средние школы города
Ростова-на-Дону и педагогиче-
ский вуз. Возрастной состав
и количество респондентов мы
также решили сохранить без
изменений: учащиеся выпуск-
ных классов средних школ
и студенты первых курсов (все-
го около 1200 человек).

Результаты полученных
данных показали, что в количе-
ственном выражении критиче-
ские оценки учеников стали
значительно преобладать
над позитивными. Такое поло-
жение вещей складывается
не в пользу образа учителя на-
чала XXI века.

Особо отметим, что теперь
критичность суждений оказа-
лась характерной не только
для студентов педагогического
вуза, но и для учащихся сред-
них школ, чего в предыдущем
исследовании масштабно
не проявлялось. Тогда школь-
ники демонстрировали боль-
шую лояльность по отноше-
нию к своим учителям. Этим
обстоятельством нельзя ис-
ключить того факта, что неко-
торые из них ещё опасались от-
крыто высказывать свои собст-
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венные суждения, проявляя
традиционное уважение к учи-
телю, как представителю об-
щества. Одним словом, время
было другое.

Сегодняшние ученики шире
открыты для общения, катего-
ричны в высказываниях, свобод-
ны от стереотипов поведения.

В составленном нами сово-
купном портрете учителя
встречаются такие положи-
тельные характеристики, как:
мягкость души, приятность го-
лоса, способность понять уче-
ника и помочь ему, увлечён-
ность учебным процессом, со-
здание условий для творческо-
го самовыражения, справедли-
вость в оценивании знаний
и прочие очень значимые
для людей учительского зва-
ния качества. В данной части
оценок просматривается всё
то, чем традиционно дорожат
дети, выстраивая свои отноше-
ния с учителем. Однако такие
оценки встречаются, к сожале-
нию, нечасто.

В этой связи, не умаляя
значения позитивного влия-
ния современного учителя
на педагогический процесс, мы
решили проанализировать со-
держательную часть критичес-
ких суждений, поскольку их
количество, как отмечено вы-
ше, оказалось значительно пре-
обладающим.

Особо отметим, что почти
все суждения наших респон-
дентов о сегодняшней школе

были достаточно пространны-
ми и содержательными. В рам-
ках данной статьи нет необхо-
димости приводить их в пол-
ном объёме. Поэтому мы вы-
членили те суждения, которые
повторяются наиболее часто,
и сформировали их по груп-
пам. Вот некоторые из них
(стилистика сохранена).

О преподавании

• У некоторых учителей было
не очень приятно находиться
на уроках, поскольку они
не объясняли тему, а просто
читали нам параграфы по учеб-
нику. И это XXI век!
• Для того чтобы получить
оценку можно было полить
цветы в кабинете, что-то при-
нести и получить за это оценку
или рассчитывать на её завы-
шение. Это приучает не думать
по предмету, а искать возмож-
ность угодить учителю.
• Знания, которые давались
мне в школе были не совсем
качественные. Со временем
я поняла, что знаний у меня
нет, хотя в школе я училась
на «отлично».
• Вот, например, учитель анг-
лийского языка начинал урок
с того, что даст нам задание
на весь урок и уйдёт. А потом
приходит в конце урока, даст
задание на дом и не проверяет
его. Конечно, мы расслаби-
лись.

ˇ Ł ª_6_2012_ º.qxd  17.12.2012  23:27  Page 108



1096 ’ 2 0 1 2

П р а к т и к а
П р а к т и к а• Учителя давали только ту ин-

формацию, которая изложена
у них в пособиях для учителей,
а своего мнения у них никогда
не услышишь. По некоторым
предметам большее число ча-
сов сидим и разговариваем
на темы, не относящиеся
к предмету. А через месяц мо-
жет внезапно спросить то, что
задавала месяц назад и наста-
вить «двоек».
• Учительница «сыпала двой-
ки» направо и налево, не объ-
ясняя свой материал. Она чи-
тала темы, не замечая, успева-
ем ли мы записывать. Глав-
ное — отчитать и сказать, какие
мы все дураки.
• За 8 лет на уроках химии был
проведён только один опыт!
• Основной атрибут урока —
учебник. Его или просто вслух
читают, или постоянно кон-
спектируют. Обидно, когда
ничего не объяснив, этот учи-
тель требует знания или отчи-
тывает ребёнка за неради-
вость.
• Ученик должен был вызуб-
рить параграф, чтобы получить
хорошую оценку. При этом не-
важно понял ли ты смысл про-
читанного или нет.
• Молодая учительница биоло-
гии не могла объяснить свой
предмет, но дело поставила так,
что многие, кто хотел иметь хо-
рошую оценку, должны были
заниматься у неё за деньги. Но
даже эти занятия не давали ни-
каких знаний.

О квалификации

• Многие учителя в моей шко-
ле мало знают свой предмет,
они просто не могут дать тот
объём знаний, который нужен
ученикам.
• Многие учителя не владеют
компьютером, а учиться не хо-
тят. Часто дети разбираются
во многих вопросах лучше
учителей. Иногда объяснение
нового материала на уроке за-
меняется «болтологией», т.е.
учитель делится своими про-
блемами о своей семье, рас-
сказывает о вещах, которые
были куплены в магазине.
В общем, обо всём кроме био-
логии.
• Учительница русского языка
почти не говорит русским язы-
ком. Она была до такой степе-
ни безграмотна, что даже, ког-
да я написала в контрольной
слово «одиннадцать», она за-
черкнула вторую букву «н»
и поставила мне «четвёрку».
• Учитель алгебры просто пла-
кала на уроке, не сумев объяс-
нить тему.
• Учителя «старой закалки»
преподают по устаревшей ме-
тодике, которая в современной
школе уже неприемлема.
• У нового учителя уроки про-
ходили весело. Но это веселье
продолжалось до первого эк-
замена, который показал, что
мы ничему не научились. Сра-
зу два класса не сдали матема-
тику.
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• Приходя на уроки, учителя
давали нам материал, не отры-
ваясь от учебника. Порой они
сами не понимали того, о чём
говорили. Поэтому приходи-
лось заниматься с репетитора-
ми.
• На некоторые предметы мне
было неинтересно ходить. Хо-
тя, они мне и нравились, но
учитель очень скучно расска-
зывал темы, и весь класс про-
сто спал. Этот учитель отбил
у меня любовь к своему пред-
мету и уважение к себе.
• Часто положительную отмет-
ку можно получить за органи-
зацию какого-нибудь меропри-
ятия или участие в школьном
концерте, за сделанный плакат
и прочие подобные вещи, кото-
рые должны поощряться дру-
гим способом. Нам порой про-
щались невыполненные до-
машние задания, часто «натя-
гивались» оценки. Современ-
ные учителя не заинтересова-
ны в том, чтобы дать детям
знания.

Об отношениях между
учителем и учеником

• Школа изнемогает не столь-
ко от отсутствия ярких лично-
стей, сколько от отсутствия
нормальных человеческих от-
ношений между учителем
и учеником.
• Когда мы идём в школу, мы
ещё дети и нам нужен подход.

А о каком подходе может идти
речь, когда твоя первая учи-
тельница (которая должна
быть примером) плохо к тебе
относится только потому, что
ты и твоя семья не имеет до-
статка. И ты эти унижения тер-
пишь. Так и я терпела, но
не у каждого ребёнка есть вы-
держка как у меня.
• Были такие учителя, которые
имели каких-то любимчиков,
как правило, детей из состоя-
тельных семей. Например, моя
первая учительница выделяла
только двух из класса, а другим
прямо говорила: «Вы тупые, вы
ничего не можете» и т.п. А мо-
ей маме при мне сказала, что
с меня толку не будет. Макси-
мум на что я способна — это
иметь в будущем троечный ре-
зультат.
• Учителя не давали нам вы-
сказывать свои мысли, просто
заставляли нас говорить то, что
хотели слышать сами.
• Учительница не воспринима-
ла детей низших социальных
слоёв. Она их постоянно уни-
жала, уделяла им мало време-
ни, и если был какой-то празд-
ник, они нигде не участвовали.
Учительница выделяла для се-
бя детей, чьи родители были
более обеспечены. Класс разде-
лился на две группы.
• Моя первая учительница от-
носилась ко мне плохо, она ос-
корбляла меня на весь класс
очень обидными словами, ко-
торыми впоследствии меня

ˇ Ł ª_6_2012_ º.qxd  17.12.2012  23:27  Page 110



1116 ’ 2 0 1 2

П р а к т и к а
П р а к т и к адразнили мои же однокласс-

ники.
• Любовь учительницы к об-
суждению учеников и их роди-
телей убила в нашем классе всё
уважение к ней.
• Когда моя учительница
по истории узнала, что я соби-
раюсь поступать в педагогиче-
ский институт на историчес-
кий факультет, то стала зани-
жать мне оценки по этому
предмету! Если я отвечала да-
же правильно, она сажает меня
и унижает, типа, какой с меня
учитель истории. Затем подни-
мает одноклассника. Он начи-
нает говорить то же самое,
а она отвечает ему: «Молодец,
умница, «5!». И доказать ей
что-то было очень трудно.
• Некоторые учителя могли
свободно при всём классе уни-
зить любого ученика. Однаж-
ды в ответ на унижения один
наш ученик даже подрался
с учителем физкультуры.

Об учительском
коллективе

• Старое поколение учителей
в основном плохо относилось
к молодым учителям. В нашей
школе было две группы учите-
лей: молодые и пожилые. Меж-
ду ними постоянные конфлик-
ты до сих пор.

В учительской находиться
было просто невозможно. По-
лучив педагогическое образо-

вание, я ни за что не вернусь
в свою школу. Там мне будет
очень тяжко.
• Я не мог сидеть на уроках,
особенно, когда их вели старые
учителя, которые бормотали
себе что-то под нос весь урок,
и мы ничего не понимали.
Я всё больше ненавидел этих
учителей и их предметы.
• Были у нас учителя и молодые,
но они мне не нравились, пото-
му что им было без разницы, чем
дети занимаются на уроке.
• Из-за нехватки людей некото-
рые педагоги вели по два пред-
мета, а иногда и больше. Неко-
торые учебные предметы не со-
ответствовали их профилю.
Один учитель вёл несколько
предметов, часто не имея поня-
тия, чему надо учить. До по-
ступления в институт я считал,
что так всё и должно быть.
• Учителя откровенно говори-
ли, что не любят детей и не хо-
тят быть учителями, просто на-
до где-то работать.
• Учительнице по химии как
преподавателю можно было
поставить все 10 баллов, а вот
в человеческом отношении…
Тут всё было туго.

Об уровне
педагогической
культуры учителей

• Учительница химии мало то-
го, что каждый урок нам груби-
ла, даже оскорбляла очень не-
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приятно. Так что вовсе не хоте-
лось идти на химию. Половину
урока она тратила на ругань,
потом не успевала объяснить
новый материал, и давала его
на дом для самостоятельного
изучения.
• Также бывали случаи, когда
учитель нецензурно выражал-
ся прямо на уроке. А иногда,
бывало, поднимал руку на уче-
ника. Бывали случаи, когда
учитель уходил с урока, и про-
сил нас «прикрыть его», если
придёт завуч.
• Один учитель мог прийти
в нетрезвом состоянии. Поси-
дим урок просто так и всё.
А уволить его не могли, потому
что кроме него этот предмет
никто не знает.
• Некоторые учителя берут
деньги за оценки. Иногда учи-
тель сознательно требует не-
возможного, чтобы получить
деньги. Наша учительница
за хорошие оценки просила де-
тей принести книги в школь-
ную библиотеку или посылала
нас в банк оплатить ей теле-
фонные счета.
• Учителя могут прийти
на урок с едой, дать задание и …
перекусывать.
• Была у нас учительница
по родному языку. Она прихо-
дила, садилась на учительское
место и … давай краситься.
• Директора школы можно бы-
ло увидеть идущего по парку
с открытой бутылкой пива
в руках, причём в рабочий

день. Он испортил наш выпу-
скной вечер тем, что выпил
лишнего и стал проводить
очень странные конкурсы.
• Вполне допустимым для мно-
гих учителей было обозвать ре-
бёнка, унизить, оскорбить его
при остальных ребятах. Неко-
торые учителя, сославшись
на усталость, отпускали детей
домой, не объяснив урока.
• Учитель физики на уроках
неудачно острил, мог расска-
зать пошлый анекдот.
• Были такие учителя, которые
могли нас обозвать, накричать,
относились к нам презритель-
но. У одной учительницы
на уроке мы просто сидели
и считали, сколько раз она нас
обзовёт. Другая обращала
на себя наше внимание тем, что
на уроке могла сидеть и чис-
тить или точить ногти.

Грубость, наказания,
рукоприкладство

• Из-за того, что я не поддер-
жал мнение учительницы
на уроке о Гражданской войне,
она меня выгнала с урока
и приказала больше не появ-
ляться. Эта же учительница
однажды ударила одного маль-
чика по голове за то, что он
не знал термина. Мальчик за-
плакал, а она мне ещё больше
опротивела.
• Учительница математики всё
время кричала. Выйдешь к до-
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не получается, она начинает
кричать, и тогда вообще всё за-
бываешь. Мы боялись у неё
что-то переспросить.
• Учительница на глазах своих
учеников рвала тетрадки с до-
машними работами, по причи-
не того, что они были написа-
ны с ошибками. Дети плакали
и переписывали всё заново.
• За небольшие нарушения
дисциплины в нашей школе
многих учеников заставляли
мыть туалеты и коридоры.
• Учительница часто загляды-
вала в тетрадку сидящего пе-
ред ней ученика, и, если ей что-
то не нравилось, она могла уда-
рить его указкой по рукам или
по голове.
• В моей школе учительница
ИЗО толкнула мальчика но-
гой. Он получил сотрясение
мозга. Потом оказалось, что
у неё этот случай не единствен-
ный.
• Бывший директор школы
(ныне учитель ОБЖ) избил
ученика.

О руководстве

• Самая неприятная личность
в нашей школе — это директор.
Иногда он забывается и может
накричать на человека чуть ли
не вдвое старше себя. Может
использовать не лучшую лек-
сику по отношению к женщи-
нам-преподавателям. Его глав-

ный педагогический прин-
цип — это крик.
• Самым главным тираном
в школе была директор. Мно-
гим она доставила неприятно-
сти, и некоторые родители за-
бирали детей из школы.
• Наша директор Любовь …
(отчество не помню, чему
я крайне рада) была диктато-
ром. У всех учителей, заходя-
щих в её кабинет «тряслись ко-
ленки» по понятным причи-
нам: унижения, клевета и пр.
• Директор «выжила» из шко-
лы всех лучших учителей, ос-
тавив только тех, кем можно
управлять.
• Директор не брал на работу
свежие кадры. А если брал, то
только своих родственников.
• Директор школой практиче-
ски не занимался. Не потому
что не хватало средств для её
улучшения, а потому что у не-
го были свои дела: он зани-
мался выращиванием и про-
дажей роз.
• Если дать общую оценку мо-
ей школе, то школа была про-
сто ужасной, серой, немой, глу-
хой. Я бы не хотел в неё вер-
нуться никогда в жизни.

Как видим, школьников
беспокоят проблемы, связан-
ные с уровнем квалификации
учителей и характером их отно-
шений с учащимися. Не ус-
кользает из поля зрения детей
и практика взаимоотношений,
сложившаяся в самих учитель-
ских коллективах. Также под-
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вергается критике и стиль уп-
равления школой, напрямую
зависящий от личности руко-
водителя, его педагогической
и общей культуры. Всё это,
к сожалению, находит своё под-
тверждение в материалах теле-
визионных передач, печатных
изданий, интернет-ресурсов.

Не секрет, что положитель-
ных эмоций от контакта
со школой уже давно никто
не испытывает: ни дети, ни ро-
дители, ни государство, ни об-
щество в целом. Даже руково-
дящие отраслью структуры вы-
нуждены откровенно это при-
знавать.

Однако наша задача состо-
яла не только в том, чтобы со-
здать представление о состоя-
нии школы глазами учащихся,
но и попытаться найти причи-
ны нынешнего положения ве-
щей, обозначить пути выхода
из ситуации, в которой оказа-
лась современная школа.

Многочисленные рефор-
мы, проводимые в отрасли
на протяжении многих лет, су-
щественных улучшений,
на наш взгляд, не принесли
по той причине, что сфера об-
разования функционирует
и развивается по нелинейным
законам. Следовательно, пози-
тивные изменения в образова-
нии могут происходить только
под воздействием мотивов,
имеющих для образования им-
манентный смысл. Это предпо-
лагает заинтересованность

и прямое участие в осуществ-
лении преобразований со сто-
роны самих субъектов образо-
вательного процесса: учителей,
детей, родителей.

Именно по этой причине
масштабные мероприятия по-
следних лет не повлекли за со-
бой и позитивных изменений
в качественной структуре лич-
ности учителя. Вместе с тем,
стало очевидным, что при ши-
роком внедрении в систему об-
разования информационных
технологий роль учителя как
главного действующего лица
современной школы резко воз-
росла. Ему предстоит осуществ-
лять отбор содержания, опреде-
лять темп и траекторию разви-
тия учащихся, организовывать
учебную и воспитательную де-
ятельность в новых условиях.
Именно от учителя зависит се-
годня не только качество обуче-
ния, но и эмоциональное благо-
получие учащихся.

Оно формируется под воз-
действием педагога в рамках
устоявшейся атмосферы шко-
лы. Ещё В.В. Зеньковский от-
носил этот процесс к главной
и основной задаче педагогиче-
ской деятельности. Известный
педагог имел в виду организа-
цию условий, способных со-
действовать нормальному рас-
крытию и расцвету эмоцио-
нальной жизни ребёнка2. Те-
перь, при дефиците живого об-
щения эта задача снова высту-
пает на первый план.

Зеньковский В.В.

О педагогическом ин-

теллектуализме. 

Сб. Педагогическое

наследие русского 

зарубежья. 20-е годы.

М., 1993.

2 
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призван устанавливать связи
ребёнка с окружающим миром,
регулировать его отношения
с родителями, сверстниками,
взрослыми людьми. Поэтому,
следуя давней традиции, обще-
ство продолжает предъявлять
особые требования не только
к профессиональным, но
и личностным качествам учи-
теля. Под влиянием идей
К.Д. Ушинского, Л.Н. Толсто-
го, Н.К. Крупской, А.С. Ма-
каренко, В.А. Сухомлинско-
го и других выдающихся педа-
гогов в общественном созна-
нии закрепилось отношение
к учителю как к подвижнику,
альтруисту, способному ока-
зать ребёнку всестороннюю по-
мощь и поддержку.

Между тем последние деся-
тилетия развития российского
образования отмечены призна-
ками падения престижа учи-
тельской профессии, снижения
статуса педагога. Следует с со-
жалением признать, что в массе
своей учитель давно перестал
считаться образцом интелли-
гентности. Уровень его эруди-
ции и общей культуры не вызы-
вает былого восхищения у уча-
щихся. Напротив, всё чаще учи-
тель становится предметом на-
смешек, пренебрежения, а ино-
гда и прямого морального и фи-
зического унижения со стороны
учеников и их родителей.

Какие же факторы оказы-
вают влияние на снижение ста-

туса учительской профессии,
ослабление внутреннего потен-
циала педагогической деятель-
ности и способствуют нынеш-
ней трансформации учительст-
ва? Очевидно, что направление
этой трансформации во мно-
гом задаётся ценностями, за-
просами и предпочтениями ос-
новных участников образова-
тельного процесса. А именно:
учащимися и их родителями.
Дети своим безразличным от-
ношением к учению зачастую
провоцируют учителя на при-
нятие беспринципной модели
поведения.

С одной стороны, это га-
рантирует учителю эмоцио-
нальную безопасность в агрес-
сивной детской среде, но,
с другой стороны, снижает уро-
вень его личного авторитета
в глазах учащихся. Такого учи-
теля дети не уважают. Более
того, они его презирают. Роди-
тели школьников также воз-
действуют на учителя, требуя
от него активных педагогичес-
ких действий, обусловленных
ценностными установками
и моральными предпочтения-
ми конкретной семьи.

Данная ситуация усугубля-
ется тем, что в последнее время
педагогическая деятельность
стала именоваться не иначе, как
«педагогическая услуга». Эта
формулировка благополучно
перекочевала из бюрократичес-
ких документов в обыденный
лексикон и открыто диктует
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учителю необходимость подст-
раиваться не только под требо-
вания противоречивых ведом-
ственных инструкций, но
и под запросы, а иногда и откро-
венные капризы потребителей
(учеников и их родителей).
Опасность данного явления
кроется в том, что из профес-
сии, имеющей общегосударст-
венное значение, учительство
постепенно перемещается
в сферу сервиса, где доминиру-
ют потребительские интересы.

Именно отсюда, на наш
взгляд, берёт своё начало фор-
мирование характерных про-
фессионально-личностных ка-
честв «учителя, готового услу-
жить», которые закрепляясь,
отражаются в практике массо-
вой педагогической деятельно-
сти. Многие учителя со време-
нем начинают чувствовать по-
требительское отношение де-
тей и родителей к себе,
и по этой причине оставляют
профессию. Другие обречённо
продолжают педагогическую
деятельность, в глубине души
сознавая её бессмысленность
или довольствуясь плодами са-
мообмана.

Немалая роль в деле фор-
мирования облика учителя от-
водится и органам управления
образованием, а также различ-
ным надзорным ведомствам.
Постоянные проверки, привле-
чение учителей к деятельности
не связанной с профессиональ-
ными обязанностями, отсутст-

вие внимания к жизненным
проблемам учительства, гру-
бость по отношению к учителю
со стороны начальства разных
уровней сказались на состоя-
нии профессиональной морали.

Вот и выходит, что объек-
тивная реальность в кадровой
сфере образования соответст-
вует известному выражению
«мы имеем то, что имеем». Все
хотят видеть в школе идеаль-
ного учителя, совершенно
не задумываясь о том, что ус-
ловий для его появления в ны-
нешних обстоятельствах про-
сто нет.

По обрисованным нами
причинам пополнение школы
молодыми специалистами
практически не происходит.
Редко кто из выпускников пе-
дагогических вузов задержива-
ется в школе более 2–3 лет, по-
ка не определится с трудоуст-
ройством в другом более пре-
стижном месте. Прошло то
время, когда почти 100% выпу-
скников педагогических вузов
шли работать в школы. Тогда
их привлекали достойная зар-
плата, социальные гарантии,
положение в обществе.

Сегодня студенты откро-
венно признаются в том, что,
получив диплом о высшем об-
разовании, работать учителя-
ми они не пойдут. Девушки на-
деются на удачное замужество,
а юноши — просто «откосить
от армии». Следовательно, ре-
шать задачи по модернизации
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в возрасте.
По данным Минобрнауки

29% учителей имеют возраст
от 50 до 59 лет, старше 60 лет —
11%. (1) А это означает, что
40% учителей (почти половина
всего кадрового корпуса!) на-
ходятся в предпенсионном
и пенсионном формате. Устой-
чивый характер приобрела
и феминизация педагогичес-
ких кадров. Сегодня 85% рос-
сийских учителей — женщины,
и помимо профессиональных
обязанностей они вынуждены
преодолевать огромный пласт
семейных проблем, отягощён-
ных деструктивными особен-
ностями современной эконо-
мической ситуации. Безуслов-
но, они имеют определённый
опыт в педагогической деятель-
ности, но разрабатывать инно-
вационные проекты и осваи-
вать современные методы обу-
чения им просто не под силу.

Определённых энергетиче-
ских затрат со стороны учите-
ля требует и организация ком-
муникативных связей. В совре-
менной школе их просто нет.
Между тем престиж учитель-
ской профессии всегда основы-
вался на готовности учителя
выступать в качестве звена со-
циальных контактов. Чем ши-
ре сфера этих контактов, тем
привлекательнее личность
учителя, тем ярче и разнооб-
разнее арсенал средств, кото-
рые он может использовать

не только для преподавания
своего предмета, но и для уп-
равления педагогической ситу-
ацией в целом. Практика пока-
зывает, что установление ком-
муникативных связей незави-
симо от содержания образова-
ния и технологий обучения,
может существенно повысить
авторитет учителя в обществе,
приблизить его к учащимся
и родителям.

Это показал и анализ суж-
дений наших респондентов.
Многие из них рассматривают
способность к общению в каче-
стве главного профессиональ-
ного средства современного
учителя. Сегодня оно должно
стать стратегически необходи-
мым. В противном случае дис-
танция взаимного отчуждения
ребёнка, учителя и родителя
будет нарастать, обостряя и без
того сложные противоречия
и конфликты.

Что касается причин низ-
кого уровня преподавания,
о котором свидетельствуют
учащиеся, то, на наш взгляд,
они коренятся в следующем.
Во-первых, количество часов,
отведённых на изучение педа-
гогических дисциплин в гума-
нитарных вузах, в том числе
педагогических, неуклонно со-
кращается. Поэтому даже те,
кто идёт в педагогический вуз
по призванию, не могут овла-
деть профессиональными зна-
ниями и умениями в полном
объёме. Во-вторых, сроки про-
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хождения педагогической
практики студентами педаго-
гического вуза таковы, что
за отведённое в учебном рас-
писании время будущий учи-
тель успевает столкнуться
только с негативными сторо-
нами жизни современной шко-
лы, поскольку они высвечива-
ются прежде всего. А вот по-
чувствовать настоящую глуби-
ну педагогической деятельно-
сти, окунуться в реальные про-
блемы единого школьного ор-
ганизма, примерить на себя
регламент организации педа-
гогического процесса практи-
чески не удаётся. Не удаётся
и по-настоящему пообщаться
с ребятами, проникнуться их
интересами, вовлечь их в сов-
местную деятельность. Отсю-
да первые ростки неудовлетво-
рённости выбранной профес-
сией, зарождение неуверенно-
сти в своих способностях,
проектирование негативных
моделей поведения в ожидае-
мой деятельности. Поэтому
было бы целесообразным вво-
дить педагогическую практи-
ку на этапе довузовской под-
готовки. Такую практику сле-
дует организовывать под руко-
водством опытных педагогов.
На протяжении всего обуче-
ния она должна быть непре-
рывной и завершаться защи-
той дипломной работы, осно-
ванной на материале профес-
сиональных достижений сту-
дента-выпускника.

К числу причин недоста-
точного уровня преподавания
следует отнести и тот факт, что
современные образовательные
стандарты предполагают обу-
чение подростков тому, чему
нынешние учителя в свои сту-
денческие годы не обучались.
Источники информации, до-
ступные детям, часто не попа-
дают в поле внимания учителя,
или откровенно им игнориру-
ются. Казалось бы, данная си-
туация может быть легко по-
правима с помощью программ
повышения квалификации
учителей. Однако практика по-
казывает, что система курсов
повышения квалификации,
по причине своей краткосроч-
ности, предлагает своим слу-
шателям лишь самые общие
сведения об актуальных про-
блемах образования, измене-
ниях в содержании образова-
ния и новых педагогических
технологиях (информацион-
ных в том числе). Посещают
эти курсы учителя, как прави-
ло, без особого желания, да и то
исключительно в том случае,
если подходит время под-
тверждения их квалификаци-
онной категории. В результате,
ожидаемого позитивного дви-
жения учителя вперёд не про-
исходит.

Сегодня он практически
не в состоянии ориентировать
учащихся на овладение спосо-
бами самостоятельного поиска
информации в информацион-
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именно в этом должна состоять
основная функция современ-
ного учителя. Со временем
уровень его квалификации бу-
дет определяться пониманием
изменений, которые происхо-
дят в информационных техно-
логиях. Уже сегодня актуали-
зируются разработки моделей
образования в социальных се-
тях, где привычные представ-
ления о классе и школе транс-
формируются в социальные
группы. Это предполагает ши-
рокое информирование участ-
ников образовательного про-
цесса с учебными планами, ра-
бочими программами, педаго-
гическими концепциями, раз-
мещёнными в электронной
среде. Более того, уровень ква-
лификации преподавателя по-
падает в фокус внимания ши-
рокой аудитории, которая мо-
жет дать независимую оценку.
На первом этапе такая оценка
может быть и не в поддержку
преподавателя. Однако в даль-
нейшем позволит обеспечить
учёт интересов всех участни-
ков образовательных процес-
сов, приведёт к совершенство-
ванию педагогического мастер-
ства, изменит требования к пе-
дагогическому составу.

Что касается оздоровления
микроклимата в педагогичес-
ких коллективах, то для руко-
водителя школы — это перво-
степенная задача. Эффектив-
ность её решения состоит

в развитии практики позитив-
ных контактов между руковод-
ством школы и учителями.
Считаем, что в основе безраз-
личия учителя к своей работе
лежит отчуждение руководи-
теля школы от личностных
проблем сотрудников.

Нынешняя слабость в об-
ласти управления образовани-
ем имеет, на наш взгляд, ещё
одну причину, которая сфор-
мировалась в 80-е — 90-е годы.
Тогда в педагогических кол-
лективах зародилась практика
избавления от некоторых несо-
стоявшихся педагогов методом
их выдвижения на руководя-
щие должности. С помощью
этой меры многим школам уда-
валось регулировать межлич-
ностные отношения в педаго-
гических коллективах. А что
касается выдвиженца, то он по-
лучал широкую возможность
самоутверждения на новом по-
прище. Вскоре такой подход
приобрёл массовое явление
и принёс свои негативные пло-
ды в виде распространения ко-
мандно-административного
стиля управления образовани-
ем. Благодаря этому истинные
источники гуманной практики
руководства педагогически-
ми коллективами (В. Сухо-
млинский, Ш. Амонашвили,
В. Караковский, В. Тубель-
ский и др.) стали затухать,
а вскоре и совсем иссякли.

Другая причина нынешних
проблем в управлении школой
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связана с мероприятиями ре-
формирования системы образо-
вания тех же 80–90-х годов.
Тогда поощрялось назначение
директорами школ рабочих,
профсоюзных деятелей, комсо-
мольских функционеров. Такая
мера не могла не оставить сле-
да. Она увеличила отрыв от тра-
диций гуманного управления
в образовании ещё сильнее.

К данному ряду причин
следует также отнести и отсут-
ствие специализированных
факультетов по управлению
образованием при педагогиче-
ских институтах и университе-
тах. Многие руководители сис-
темы образования проходят
курсовую переподготовку
при институтах повышения
квалификации по программам
менеджмента. Но, к сожале-
нию, это не гарантирует им эф-
фективность в управлении со-
временным педагогическим
коллективом. Для того чтобы
грамотно руководить школой,
одних курсов недостаточно.
Помимо этого желательно
пройти все стадии педагогиче-
ской деятельности (вожатый,
руководитель кружка, воспи-
татель, учитель, методист, ру-
ководитель методического
объединения, заместитель ди-
ректора школы и так далее).

Поэтому считаем, что наи-
менее затратный и более эф-
фективный способ подготовки
специалистов в области управ-
ления — это назначение

на должность руководителя
образовательным учреждени-
ем профессионала, прорабо-
тавшего в отрасли не менее
20 лет. Такой человек знает все
особенности работы школы,
имеет необходимый опыт педа-
гогического взаимодействия и,
самое главное, авторитет среди
учеников и их родителей.

Оценивая описанные нами
недостатки современной рос-
сийской школы, считаем не-
верным всю вину за состояние
школьного дела адресовать
в сторону учителя. Причины
нынешнего неблагополучия
школы, на наш взгляд, кроют-
ся не только в учителе, руково-
дителе школы, но и в факторах
внешнего свойства. Эти факто-
ры имеют объективную силу
влияния на организацию педа-
гогического процесса. Во-пер-
вых, общество устойчиво опре-
делилось по отношению к шко-
ле, как к затратному придатку.
Отсюда и недостаточное фи-
нансирование, и отсутствие
внимания к педагогическим
проблемам, и неуважение
к тем, кто трудится в отрасли.
Во-вторых, в содержательной
стороне внешнего воздействия
на школу проявляется отсутст-
вие государственной идеоло-
гии, утрата нравственных ори-
ентиров, господство двойных
гражданских стандартов и ещё
много чего. К третьей группе
факторов внешнего воздейст-
вия следует отнести наличие
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справедливости, бытовой неус-
троенности, плохой работы чи-
новников и прочих явлений,
отражающих особенности со-
временной социально-эконо-
мической ситуации. Вот базо-
вая основа деструктивных про-
цессов в образовательной сфе-
ре, берущих своё начало извне.

Сила воздействия внешних
факторов на внутреннее состо-
яние школьного дела неоспори-
ма. Как ребёнок, со своей
склонностью подражать тому,
что его окружает, так и школа
принимает на себя все проявле-
ния общества. В ней как в зер-
кале отражаются характерные
черты нынешнего обществен-
ного неустройства, преломля-
ясь в атмосфере и содержании
педагогической деятельности.
Между тем ещё Н. Пирогов
в середине XIX века отмечал
пагубность такого положения
вещей. В противоположность
сложившейся традиции он
предлагал современникам рас-
сматривать школу как «мать
общества», признавая её спо-
собность детерминировать по-
ступательное развитие общест-
венных процессов.

Отсюда следует, что разре-
шение школьных проблем за-

висит не только от учителя, но
и от всего общества в целом.
Это означает, что изменить си-
туацию к лучшему можно
только общими усилиями, без
попыток найти «стрелочника».
Пока школа и общество не по-
вёрнутся друг к другу лицом —
восстановления профессио-
нальной морали учительства
не произойдёт.

В заключение отметим,
что, несмотря на обрисованные
нами негативные оценки, ситу-
ация в образовании не совсем
безнадёжная. Профессия учи-
теля хотя и массовая, но всё-та-
ки творческая. Этим объясня-
ется притяжение к ней со сто-
роны неординарных, мысля-
щих и небезразличных моло-
дых людей. Данное притяже-
ние будет сохраняться до тех
пор, пока будет существовать
потребность в передаче зна-
ний. Об этом свидетельствует
суждение одного из наших ре-
спондентов, принявших учас-
тие в исследовании. «…Педаго-
гом я решила стать, наверное,
благодаря своей школе. Нет,
не потому что так хорошо мне
было там. А потому что хочу
доказать, что не все учителя
должны быть такими, какие
были в моей школе».
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