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АЛЕКСАНДРА ЕРШОВА, 

ȒȈȕȌȐȌȈȚ ȗȍȌ. ȕȈțȒ, ȌȖȞȍȕȚ ǴИǶǶ

ŧ ƉƆŹżƊƉƂſƍ ŹƈżƄżƅ 

ƇƈżƆŸƃŷŻŷżƊ ƇƆžſƎſƙ: ƈŷž 
Źƕ ƆƊŻŷƃſ ƈżŸёƅƂŷ Ź ƐƂƆƃƋ, 

ƊƆ Źƕ – ſ ƈƆŻſƊżƃſ, ſ ŻżƊſ – 

ŻƆƃŽƅƕ ƉżŸƙ ƆƇƈżŻżƃёƅƅƕƄ 

ƆŸƈŷžƆƄ ŹżƉƊſ, ƏƊƆ-ƊƆ ŻżƃŷƊƖ 

ƇƆ ƊƈżŸƆŹŷƅſƘ. ťƆƏƊſ ŹƉż 

ƋƏſƊżƃƙ ƉƏſƊŷƘƊ, ƏƊƆ ŻżƊſ 

ſ ƈƆŻſƊżƃſ ſƄ, ƋƏſƊżƃƙƄ, ƏƊƆ-

ƊƆ ŻƆƃŽƅƕ – ƉƆƆƊŹżƊƉƊŹƆŹŷƊƖ, 
ƆŸżƉƇżƏſŹŷƊƖ, ƇƆŻƉƊƈŷſŹŷƊƖƉƙ. 
ŴƊŷ ƉſƉƊżƄŷ ƃƆŽƅŷƙ. 
ţż ƇƆƊƆƄƋ ƃſ Ɔƅŷ 

žŷƂƈżƇſƃŷƉƖ Ź ƐƂƆƃż, ƏƊƆ 

Ɔƅŷ źƆƉƋŻŷƈƉƊŹżƅƅŷƙ?

ÊÒÎ, ÊÎÌÓ È ÷ÒÎ 

ÄÎËÆÅÍ Â ØÊÎËÅ

КОММЕНТАРИЙ К ПИСЬМУ 
Н. ГРИШИНОЙ

Когда я читаю про «свою» и «чужую» 

территорию, то, естественно, думаю про права 

и обязанности. Мы поступаем на работу и сра-

зу становимся «должны». Конечно, существуют 

правила поведения. Они нужны, для того чтобы 

нам было комфортно работать. Но откуда бе-

рётся представление о том, что родитель, при-

ходя в школу, теряет все свои права?

Родителя в школе начинают ругать, говорить 

ему, какого он плохого ребёнка воспитал. И тог-

да встаёт вопрос: а кто является профессио-

налом в этой ситуации? Родитель не профес-

сионал в педагогике, психологии, в школьном 

образовании. А учитель якобы профессионал. 

Почему же в таком случае с детьми педагогов 

работать совсем не легче, а ещё и труднее?

В этом письме мы опять сталкиваемся с пред-

ставлением, будто бы родители что-то должны. 

А по отношению к ним никто из учителей ника-

ких особых требований к себе не предъявляет.

* * *

Ещё один ракурс – это преемственность сре-

ди учителей.

Проблема в том, что другие учителя, – мо-

жет быть, даже более молодые, менее опыт-

ные, – не заинтересованы расширять опыт. 

И это тоже вытекает из представлений учи-

телей о своих неограниченных правах. Если 

учителя убеждены, что они имеют право спра-
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шивать с учеников и их родителей, 

то они просто приходят в школу 

с этим сознанием. А если у них что-

то не получается, то они уверенно 

«качают права», не думая о своих 

обязанностях. В данной ситуации 

никто вокруг автора письма так 

и не поставил их на место.

Когда я была молодой учи-

тельницей, то в самом начале ра-

боты привела нескольких учени-

ков в кабинет директора и стала 

жаловаться, что они плохо себя 

ведут на моём уроке. Директор 

со словами «Чтобы я больше вас 

здесь не видел!» выгнал мальчи-

шек за дверь. Затем он повернул-

ся ко мне: «А почему вы ко мне-то 

приходите? Это же ваш собствен-

ный урок».

И я тогда навсегда поняла, что 

ходить к администрации с жало-

бами на детей, – последнее дело. 

Никто не должен решать моих про-

блем. Проблемы на уроке – это мои 

личные проблемы.

* * *

В письме есть и такие слова: 

«Самое обидное для меня – что 

с моими трудными детьми учителя 

не нашли общий язык».

Не заинтересовались. Не пред-

приняли никаких серьёзных усилий. 

Но если у нас всё учительство по-

головно стоит на позиции «я имею 

право, а они мне должны», то чего 

тогда можно ожидать?

Считается, что учитель вовсе 

не «должен», а всего лишь «имеет 

право» повышать уровень своей 

квалификации. А сколько людей 

реально хотят его повышать?

Самое главное во время обуче-

ния – ухаживать за познаватель-

ной потребностью. И вот растёт ре-

бёнок, посещает школу. В классе 

за его потребностью в познании ни-

кто не ухаживал. Он постоянно ви-

дел перед собой учителя, который 

на всё «имеет право». Предполо-

жим, этот ребёнок стал взрослым, 

выбрал профессию учителя и по-

ступил в педагогический институт. 

А потом он снова вернулся в школу 

на ту же позицию, с которой рабо-

тали с ним.

Поэтому многое определяет 

биография, личная история фор-

мирования каждого учителя. Кому-

то повезло: он попал в своей жиз-

ни на учителя настоящего, и тот 

хоть как-то побудил его задумать-

ся. Обычно все хорошие учителя 

всегда вспоминают в своей жизни 

особых людей, которые когда-то 

в начале пути сдвинули их с по-

верхностной позиции, что-то в них 

пробудили.

А как можно другого побудить 

к развитию, подтолкнуть его заду-

маться? Ну, конечно, своим опы-

том – это главное. Пожалуй, самое 

важное – это свидетельствовать 

и учить собственным примером. 

Если у меня с каким-то учеником 

или классом получается хорошо, 

а у другого учителя плохо, я могу 

предложить ему помощь. Или, на-

оборот, у меня с этим классом не 

получается, а я знаю, что у той 
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учительницы всё идёт отлично, то, 

если я нормальный педагог, то ка-

кой у меня должен родиться вывод? 

Только один – пойти к тому, у кого 

получается, и поучиться у него.

И если такого вывода нет, 

то значит вся организация школы, 

весь механизм работы школы – не-

правильный. Я как раз в прошлом 

году в своей экспериментальной 

работе сделала этот главный вы-

вод. Я ведь давно уже занимаюсь 

повышением квалификации учите-

лей в школе. Так вот, оказывает-

ся, что на всю школу, где не менее 

40 человек учителей, всерьёз по-

вышать квалификацию хотят толь-

ко три человека… Три из сорока!

Они готовы учиться, вносить 

коррективы, изменять свой урок. 

Они реально открыты к проблеме 

совершенствования. А почему же 

все остальные не открыты? Они 

говорят: «У нас и так всё хорошо 

получается». Но даже если у них 

получается плохо, они всё равно 

считают, что они здесь ни при чём.

В том, что учителя не заинте-

ресованы в своем развитии, вино-

вата, конечно, школьная система 

в целом. Если бы школу рассма-

тривали как особое и чрезвычайно 

важное место, то не требовали бы 

с учителей чисто формального по-

тока отчётов и цифр. Учителей бы 

больше ценили…


