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не под прессом противоречивых требо-
ваний. То, что требования — жесткие,  
это правильно, но то, что они противоречи-
вы, — конечно, абсолютно не годится.  

И последнее. Я выступаю, как-то реаги-
руя на то, что прозвучало сегодня, это про-
межуточное выступление. Я считаю, что 
задал тон проведению Года учителя Прези-
дент, к этому мне добавить нечего, там чет-
ко сформулированы все задачи, а вот что 
касается исполнения поручений Президен-
та, то это возможно только в том случае, 
если мы будем находиться в постоянном 
обсуждении, конструктивной дискуссии по 
поводу того, что происходит в школе и что 
надо в школе менять. Я очень рассчитываю, 
что стимулом этих дискуссий будут не 
только и не столько какие-то негативные 
или «жареные» события. Мы можем обсу-
ждать то, что происходит в школе, без  
эпатажа, без каких-то скандальных публи-
каций, передач. Мне кажется, что на самом 
деле школа сегодня вызывает настолько 
большой интерес у общества, что этого  
достаточно для того, чтобы вести постоян-
ное и достаточно конструктивное обсуж-
дение того, что происходит в нашем обра-
зовании. Пример такого обсуждения, по-
моему, мы имеем сегодня на Педагогиче-
ской ассамблее. Очень важно, чтобы это не 
осталось кулуарным, в рамках встреч очень 
серьезной квалифицированной элиты педа-
гогического образования, людей, которые 
имеют отношение к образованию, а чтобы 

это сохранялось как всенародный интерес  
к тому, как должно развиваться наше обра-
зование.  

Я думаю, несмотря на то, что мы нико-
гда не будем довольны тем, как обстоят де-
ла в нашем образовании, что мы всегда бу-
дем испытывать чувство неудовлетворения, 
что мы всегда будем хотеть большего, тем 
не менее, те сдвиги, которые произошли за 
последние несколько лет, о которых гово-
рили сегодня с этой трибуны, — это не же-
лание сказать что-то приятное Президенту 
страны или друг другу, а это, действитель-
но, фиксация того, что происходит в этой 
сфере. Я считаю, это сегодня очень четко 
сформулировал Дмитрий Анатольевич: это 
начало пути. Давайте мы друг другу поже-
лаем, чтобы этот путь был хорошим, но не 
без препятствий, потому что если чистая, 
ровная дорога (вы знаете, что на ровной до-
роге даже водители засыпают), то это мо-
жет привести к катастрофе, дорога должна 
быть с определенными препятствиями, их 
надо преодолевать. Тогда через какое-то 
время мы встретимся и скажем, что еще 
один этап пройден, мы добились опреде-
ленного результата, но, конечно, это только 
промежуток, а может быть, и начало чего-
то гораздо более интересного и гораздо бо-
лее достойного.  

Я вас благодарю за то, что мы все собра-
лись вместе, желаю всего самого лучшего и 
в Год учителя, и в Век образования.  

Спасибо.  
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НОВАЯ ШКОЛА И НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ 
 

Уважаемые коллеги! Вот и прошли два 
дня Педагогической ассамблеи, посвящен-
ной открытию Года учителя. Надеюсь, что 
вы согласитесь с тем, что первая Педагоги-
ческая ассамблея стала важным событием, 
подтверждающим, что будущее страны, на-

целенной на развитие экономики знаний, 
зависит от развития инновационной актив-
ности учителя.  

Социальное значение инновационного 
движения в образовании трудно переоце-
нить, поскольку: 
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— оно создает прообразы образователь-
ных институтов открытого, гражданского 
общества; 

— оно является действенным фактором 
«выращивания» образовательной общест-
венности и формирования новых профес-
сиональных сообществ в образовании; 

— оно представляет собой своеобразный 
социально-технологический механизм, ко-
торый переводит реформу и само развитие 
образования в новое, инновационное каче-
ство, механизм постоянного и устойчивого 
обновления образования.  

Итоги ассамблеи не только подтвержда-
ют поддержку профессиональным сообще-
ством национальной образовательной ини-
циативы «Наша новая школа», но и фикси-
руют конкретные предложения по ее реали-
зации, ориентированные на достижение ка-
чественно новых результатов образования, 
развития личности и общества.  

В центре обсуждения в эти дни находился 
образ современного учителя, изменения его 
профессиональной деятельности. Хотела бы 
особо подчеркнуть, что прошедшие дискус-
сии и высказанные предложения участников 
ассамблеи носили не декларативный харак-
тер; они отличались ясностью формулиро-
вок, адресностью, комплексной характери-
стикой необходимых системных изменений 
профессиональной деятельности учителя.  

Позвольте предложить вашему внима-
нию основные обобщенные выводы по ра-
боте дискуссионных площадок. Их можно 
объединить в три группы.  

Первая группа выводов заключается в 
признании участниками ассамблеи в каче-
стве ведущей функции профессионально-
педагогической деятельности учителя 
функции содействия становлению личности 
нового культурного типа, поддержки ре-
бенка в его образовательном пути. В посла-
нии Федеральному собранию 2009 года 
Президент Российской Федерации опреде-
лил главную задачу современной отечест-
венной школы как задачу раскрытия спо-
собностей каждого ученика, воспитание 
личности, готовой к жизни в высокотехно-
логичном, конкурентном мире.  

Эта задача — чрезвычайно сложная, тре-
бующая умений решать комплексные про-
фессиональные задачи в контексте проблем 
взаимодействия с представителями различ-
ных национальных культур, социальных 
групп, конфессий. Ее решение всецело за-
висит от ценностного самоопределения 
учителя в профессии.  

В обсуждениях на разных дискуссион-
ных площадках подчеркивалось, что на-
правленность на развитие и поддержку уче-
ника — важнейший ориентир профессио-
нальной деятельности учителя современной 
отечественной школы.  

Собравшиеся в зале хорошо знают, что 
детство является самоценным периодом 
человеческой жизни, ключом в понимании 
сущности человека. Именно в детстве чело-
век начинает постигать смысл таких ценно-
стей, как жизнь, совесть, достоинство, на-
дежда, вера; учится противостоять обману, 
исправлять ошибки, нести ответственность 
за свои поступки. Прекрасный знаток дет-
ства Самуил Яковлевич Маршак писал: 

 
Существовала некогда пословица, 
Что дети не живут, а жить готовятся.  
Но вряд ли в жизни пригодится тот, 
Кто жить, готовясь, в детстве не живет. 

 
Участники ассамблеи подтвердили свою 

убежденность в том, что современная шко-
ла — это школа насыщенной, радостной, 
творческой жизни ученика, что современ-
ная школа может обеспечить детям равные 
стартовые возможности и выполнить функ-
цию «социального лифта», что предполага-
ет разработку образовательных программ, 
обеспечивающих развитие способностей 
всех детей: и имеющих ограниченные воз-
можности здоровья, и детей группы риска, 
и одаренных детей, и детей, имеющих 
трудности в учении, и «обычных» детей — 
каждый из которых необычен, неповторим 
и уникален.  

Уважаемые коллеги! На международном 
форуме «Учитель ХХI века», прошедшем  
в Петербурге в 1997 г., учителя ХХ века 
призвали учителей ХХI века противосто- 
ять любым обстоятельствам — давлению 
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общественного мнения, корпоративным ин-
тересам, служебным инструкциям, — если 
они будут мешать защищать права и инте-
ресы детей.  

Поддерживая эту позицию, участники 
ассамблеи предлагают: 

— всемерно содействовать реализации 
идей инклюзивного образования, создавая 
условия для получения каждым ребенком, 
независимо от состояния его здоровья, на-
личия физического или умственного недос-
татка, такого образования, качество которо-
го не отличается от качества образования, 
получаемого здоровыми детьми; 

— учитывая, что кризисные социальные 
и нравственные явления в обществе непо-
средственно влияют на состояние самой 
незащищенной его части — детей, стре-
миться к прогнозированию, профилактике и 
минимизации социально-педагогических 
рисков; 

— в своей деятельности способствовать 
максимальному раскрытию потенциальных 
возможностей одаренных детей, оказанию 
адресной поддержки каждому ребенку, 
проявившему незаурядные способности, и 
развивать одаренность каждого ребенка как 
общую, универсальную способность.  

Вторая группа выводов фиксирует пред-
лагаемые участниками ассамблеи пути пе-
рехода школы сегодняшней к новой школе.  

Еще раз хотела бы отметить честный и 
конструктивный характер обсуждений на 
дискуссионных площадках. Участники ас-
самблеи объективно оценивают сущест-
вующие проблемы и имеющиеся достиже-
ния современной школы. На дискуссион-
ных площадках откровенно обсуждались 
результаты социологических опросов об 
отношении современных школьников к 
учебе. Эти результаты свидетельствуют о 
том, что растет доля учащихся, считающих, 
что они учатся в школе по необходимости: 
в 2001 г. доля таких учащихся составила 
5%, а в 2007 г. — 21%. С интересом ко всем 
предметам учились лишь 8% опрошенных.  

Меняются и ценностные ориентации 
школьников. За последние 10 лет ценност-
ные ориентации старшеклассников все 

больше изменяются в сторону прагматизма, 
утилитаризма, достижения личного успеха 
любой ценой. Опасность представляют и 
завышенные ожидания и самооценки стар-
шеклассников. Другими словами, возникает 
реальная угроза отчуждения от школы зна-
чительной части учащихся. Одновременно 
можно говорить и об угрозе отчуждения 
школы от своих учеников, от их проблем.  

Анализируя пути преодоления негатив-
ных сторон жизни сегодняшней школы, ин-
новационного развития образования, участ-
ники ассамблеи подчеркнули важность опо-
ры на имеющиеся объективные достижения 
отечественной школы, к которым отнесли: 

— отечественную традицию уважения и 
поддержки ученика в образовательном про-
цессе; 

— реализацию идей компетентностного 
подхода, который существенно изменил 
технологии образовательного процесса, 
обусловил появление индивидуальных об-
разовательных маршрутов ученика и новых 
профессиональных ролей учителя; 

— становление культуры публичных 
докладов школы как формы социальной 
отчетности перед общественностью;  

— увеличение степени свободы ученика, 
что нашло отражение в новом, нелинейном 
построении образовательного процесса; 

— несомненные успехи информатизации 
образования.  

Участники ассамблеи продемонстриро-
вали отчетливое понимание того факта, что 
в современных условиях быстро меняюще-
гося мира школа не в состоянии устранить 
последствия общественного воздействия; 
эффект воздействия школы всегда должен 
рассматриваться в связи со всеми осталь-
ными общественными факторами и многие 
из этих факторов гораздо сильнее, чем сама 
школа. «Сегодня формируется сбалансиро-
ванный взгляд на школу как на одно из 
конкурирующих воздействий на жизнь ре-
бенка и подростка недостаточно мощное, 
чтобы перевесить все остальные влияния — 
генетические, семейные, социальные, фи-
нансовые — но достаточно сильное, чтобы 
позитивно менять жизнь ребенка».  



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АССАМБЛЕЯ 
 

 26 

Участники ассамблеи отметили, что для 
того чтобы действительно реализовать это 
потенциально сильное позитивное влияние 
школы на подрастающее поколение и об-
щество в целом, надо, прежде всего, пре-
одолеть страх выхода в общество, понять, 
что рядом с нами — люди, не работающие 
учителями, — граждане России, их дети и 
внуки учатся в школе, и им небезразлично, 
какое есть и каким будет наше образование. 
Мировая практика доказывает, что рефор-
мы школьного образования, развернувшие-
ся с начала 80-х гг. прошлого века в боль-
шинстве развитых стран мира, были вызва-
ны не только угрозой потери качества обра-
зовательного процесса, но, главным обра-
зом, тем, что традиционные цели школьно-
го образования все в меньшей степени со-
ответствовали новым ожиданиям личности 
и общества.  

Конечно, проблема выбора образова-
тельных и учебных программ, соответст-
вующих пособий является одной из наибо-
лее острых и конфликтогенных. Она суще-
ственно затрагивает интересы родителей, 
учителей и школьной администрации, а 
также местных органов управления образо-
ванием: родители заинтересованы в выборе 
лучших с их точки зрения программ, с дру-
гой стороны, учителя имеют свои приори-
теты, с третьей — разработчики программ и 
стандартов имеют собственное видение 
проблемы.  

Однако, как свидетельствуют участники 
дискуссий, в диалоге «школа — общество» 
потребности родителей, учеников и учите-
лей могут быть эффективно согласованы. 
Именно такое согласование позволило бо-
лее четко и системно обосновать планируе-
мые результаты современного школьного 
образования, определить сущность новых 
образовательных стандартов. Это стало но-
вым смысловым ориентиром обновления и 
совершенствования работы учителя.  

Обсуждая специфику профессиональной 
деятельности учителя на разных ступенях 
школьного образования, участники ассамб-
леи особо подчеркнули специфику каждой 
ступени.  

Если учесть сложность современного 
мира и детства, беспрецедентный опыт мо-
лодого поколения, то становится очевидной 
специфика учительского труда в работе с 
учащимися разного возраста, а значит и не-
обходимость специализации подготовки 
учителей по ступеням школьного образова-
ния, для каждой из которой необходимо 
фундаментальное университетское педаго-
гическое образование.  

Участниками ассамблеи было отмечено, 
что на любой ступени школы складывается 
уникальный опыт жизни каждого человека: 
именно в школе формируются основные 
жизненные ценности и приоритеты, нравст-
венные принципы и личные этические нор-
мы. И учитель должен быть готов к созда-
нию максимально благоприятных условий 
для воспитания личности, развития нравст-
венного сознания и формирования граж-
данской ответственности.  

Обсуждение путей духовно-нравственно 
воспитания было очень насыщенным. Уча-
стники ассамблеи представили богатую па-
литру средств воспитания российской 
идентичности и гражданственности, отме-
тили важность разработки и реализации  
на практике различных моделей внутри-
школьной социальной среды, в которой 
учителя, школьники, родители, партнеры 
школы становятся равноправными участ-
никами школьного социума, где ученики 
учатся строить взаимоотношения со свер-
стниками и взрослыми; программ включе-
ния детей в процессы внешкольной соци-
альной среды и программ социальных 
практик школьников, где формируется 
опыт социальной активности.  

Участники ассамблеи подчеркнули зна-
чимость предметов социально-гуманитар-
ного цикла, повторив слова Василия Алек-
сандровича Сухомлинского: «Школа стано-
вится подлинным очагом культуры лишь 
тогда, когда в ней царят четыре культа: 
культ Родины, культ человека, культ книги 
и культ родного слова».  

Большой интерес у участников ассамб-
леи вызвала дискуссия и о развитии естест-
веннонаучного образования в школе, кото-
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рое в высокотехнологичном обществе 
должно базироваться на идеях непрерывно-
сти, фундаментальности, интеграции науки 
с производством, информатизации. Участ-
ники дискуссии горячо поддержали пози-
цию Виктора Антоновича Садовничего ут-
верждающего, что ни один гражданин не 
может разумно участвовать в жизни обще-
ства, не будучи знакомым с тем, как естест-
венные науки влияют на его повседневную 
жизнь и формируют его мир.  

В обсуждениях было особо подчеркнуто, 
что предлагаемые изменения должны про-
изойти во всех школах, независимо от их 
масштаба, месторасположения. Современ-
ная сельская школа рассматривается участ-
никами ассамблеи как социально-культур-
ный центр, который должен обладать 
большей, чем в настоящее время, самостоя-
тельностью в управлении и возможностях 
предоставления дополнительных образова-
тельных услуг широкому кругу населения.  

Участники ассамблеи предлагают в про-
цессе подготовки, ежедневной практиче-
ской деятельности и повышения квалифи-
кации учителя развивать профессиональ-
ную способность формировать ключевые 
компетенции школьников, выстраивать ин-
дивидуальные образовательные маршруты 
в образовании, использовать содержание 
каждого предмета, образовательной среды 
и социального партнерства школы для 
нравственного воспитания школьников, 
проектировать образовательно-социальные 
практики школьников.  

Третья группа выводов касается путей 
совершенствования системы подготовки 
современного учителя. Участниками ас-
самблеи особое внимание было уделено 
требованиям, предъявляемым обществом к 
современному учителю. И это неслучайно, 
поскольку результаты многих исследований 
свидетельствуют о том, что ни один другой 
фактор, ни объем средств, вкладываемых в 
образование, ни размер страны, ни показа-
тели равенства образовательных возможно-
стей не дали такой жесткой корреляции с 
результатами учащихся, как качество пре-
подавательских кадров. Проведенное не-

давно исследование показало, что если 
двум 8-летним ученикам средних способ-
ностей дать разных учителей: одного — 
высокой, а другого — низкой квалифика-
ции, то результаты их обучения существен-
но разойдутся в ближайшее время. Другими 
словами, учащиеся в классах высококвали-
фицированных учителей прогрессировали в 
три раза быстрее, чем дети, которые попали 
к учителям низкой квалификации.  

В национальной образовательной ини-
циативе «Наша новая школа отмечается: 
«…Школа требует новых учителей. Пона-
добятся педагоги, как глубоко владеющие 
психолого-педагогическими знаниями и 
понимающие особенности развития школь-
ников, так и являющиеся профессионалами 
в других областях деятельности, способные 
помочь ребятам найти себя в будущем, 
стать самостоятельными, творческими и 
уверенными в себе людьми. Чуткие, внима-
тельные и восприимчивые к интересам 
школьников, открытые ко всему новому 
учителя — ключевая особенность совре-
менной школы».  

Однако сегодня мы являемся свидетеля-
ми своеобразного общественного парадок-
са. Парадокс заключается в том, что обще-
ством признается значимость роли учителя 
в развитии человека и поэтому к учителю 
предъявляются такие требования, которым 
удовлетворить может только святой, по-
скольку учитель описывается как олицетво-
рение всех добродетелей сразу!  

Одновременно в массовом сознании 
укореняется представление о «двойном не-
гативным отборе» — когда многие счита-
ют, что профессия учителя не престижная, 
тяжелая и поэтому далеко не лучшая часть 
выпускников школы идет в педагогические 
вузы и не лучшая часть выпускников вуза 
идет в школу, а значит система подготовки 
учителей самое «слабое» звено системы 
подготовки кадров. Но это не так! По  
данным опроса населения «Современный 
учитель: образ профессии», проведенного  
в 100 населенных пунктах 44 субъектов РФ 
(1500 респондентов), по мнению 40% рес-
пондентов, сегодняшние учителя в боль-
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шинстве своем — люди современные, прог-
рессивные! Объясняя, почему они так ду-
мают (вопрос задавался в открытой форме), 
респонденты говорили о притоке в школу 
молодых учителей и о хорошей подготовке 
сегодняшних учителей («сейчас учителя 
хорошо образованы»; «в вузах молодых 
учителей учат новому, прогрессивному, это 
они и приносят в школу»).  

Этих молодых учителей готовят пре-
имущественно в педагогических вузах. И 
это значит, что последовательные шаги по 
модернизации педагогического образова-
ния, предпринятые в последние 15 лет, по-
степенно дают положительные результаты. 
И эти результаты необходимо учитывать 
при разработке дальнейших мер по обнов-
лению системы подготовки учителей! 

Поэтому участники ассамблеи, окон-
чившие разные вузы, единодушно поддер-
жали предложение о развитии педагогиче-
ских университетов как крупных исследо-
вательских центров подготовки педагогиче-
ских кадров, в которых ведутся масштаб-
ные исследования проблем образования и 
на этой основе реализуется уровневая сис-
тема педагогического образования, вклю-
чающая в себя подготовку, повышение ква-
лификации и переподготовку специалистов 
для сферы образования.  

Помимо путей обновления системы под-
готовки учителя, участники ассамблеи от-
метили необходимость принятия на госу-
дарственном уровне определенных мер, на-
правленных на повышение престижа про-
фессии учителя в обществе, ориентируясь 
на лучшие практики мира. Так, в странах, 
имеющих наиболее эффективные системы 
школьного образования: 

— на учительские специальности нап-
равляют лучших выпускников школ, выби-
рая будущих учителей из 5% лучших выпу-
скников в Южной Корее, из 10% — Фин-
ляндии, из 30% — в Сингапуре и Гонконге;  

— создают специальные программы для 
привлечения учителей из числа лучших вы-
пускников престижных вузов;  

— проводятся экзамены на должность 
учителя, причем даже при недостатке учи-

тельских кадров во многих странах (напри-
мер, Япония, Южная Корея, Австралия, 
Франция и др.) на работу в школу принима-
ется только тот претендент, который ус-
пешно и в полном объеме прошел процеду-
ру аттестации, сертификации.  

Участники ассамблеи обосновали сле-
дующие важные предложения: 

— рассмотреть процедуры отбора аби-
туриентов в педагогические вузы;  

— ввести экзамен на должность учителя;  
— предусмотреть общественную атте-

стацию выпускников, освоивших образова-
тельные программы подготовки учителя, 
работодателями и ввести практику интерна-
туры; 

— проектировать содержание, техноло-
гии и формы организации постдипломного 
образования как гибкие незавершаемые об-
разовательные траектории, которые охва-
тывают все уровни и составляющие базово-
го и дополнительного, формального, нефор-
мального и информального образования.  

В заключение хотелось бы подчеркнуть, 
что проведение Педагогической ассамблеи 
позволило еще раз увидеть непреходящую 
значимость профессии учителя, ощутить 
ответственность за качество своего труда в 
сложном современном мире.  

Несколько лет назад академик Никита 
Николаевич Моисеев писал: «Человечество 
подошло к порогу, за которым нужны и  
новая нравственность, и новые знания, но-
вый менталитет, новая система ценностей. 
Создавать их будет УЧИТЕЛЬ. Тот, кто  
передает эстафету знаний и культуры, пре-
вращается в центральную фигуру общества, 
центральный персонаж разворачивающейся 
человеческой драмы» (Моисеев Н. Н. Время 
определять национальные цели. М., 1997.  
Т. 3. С. 172–173).  

Уважаемые коллеги! В жизни каждого 
человека наступает момент, когда он дол-
жен сделать выбор профессии. Мы выбрали 
профессию учителя, по словам Яна Амоса 
Коменского, — самую прекрасную под 
солнцем, поскольку деятельность учителя 
способствует тому, чтобы менее было мра-
ка, смятения и разлада, а больше света, по-
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рядка, мира и спокойствия. И заканчивая 
работу на ассамблее, я думаю, каждый из 
нас может сказать: 

Я — учитель, значит, буду стремиться 
открыть ученику путь к познанию мира та-
ким, каков он есть, не оставлю его в позна-
нии без надежды, буду учить его служить 
истине и терпимости к заблуждениям, раз-
вивать его врожденные способности во бла-

го его самого, во благо окружающих людей, 
во благо мира.  

Я — учитель, значит, буду стремиться 
быть примером для ребенка и показать ему, 
как можно преодолеть собственные слабо-
сти, бороться с искушениями и трудностями.  

Я — учитель, значит, буду стремиться 
работать так, чтобы оставить грядущим по-
колениям мир, в котором стоило бы жить! 

 
 

Т. А. Углирж,  
учитель математики лицея № 64 г. Омска 

 
О ПРОЕКТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОДЕКСА УЧИТЕЛЯ 

 
Уважаемые коллеги, участники Педаго-

гической ассамблеи!  
2010 год объявлен Годом учителя, что 

само по себе уже является важным событи-
ем. Год учителя — возможность подчерк-
нуть значимость учительства как активной 
силы в преобразовании общества и всей 
страны в целом. Я бы хотела поздравить 
всех нас с этим важным событием.  

Вчера и сегодня на нашем форуме много 
говорилось о путях развития образования, о 
проблемах школы и их решении. Неодно-
кратно всеми отмечалась роль учителя как 
просветителя и воспитателя будущих поко-
лений. Считаю весьма своевременным соз-
дание Профессионального кодекса учителя. 
Уже есть сложившийся веками опыт по-
священия в профессию: клятва Гиппократа, 
присяга военных, нормы этики юристов и 
так далее.  

Я представляю омское учительство, нас 
38 тысяч. Ежегодно наши ряды пополняются 
молодыми коллегами, складывается хоро-
шее соотношение между опытными и начи-
нающими педагогами. Ежегодно в систему 
образования приходит около 600 молодых 
специалистов. Поэтому для нас важно не 
только передать педагогический опыт, но и 
приобщить их к лучшим традициям омского 
учительства. За период реализации приори-
тетного национального проекта «Образова-
ние» в Омской области стали победителями 
конкурса лучших учителей образовательных 
учреждений 638 педагогов.  

Считаю, что в учительских коллективах 
необходимо обсудить проект Профессио-
нального кодекса учителя. Важно «само-
сознание» себя как учителя, понимание, что 
учитель — это, прежде всего, профессия 
этически значимая.  

Поддерживая общую идею создания  
кодекса, остановлюсь на некоторых раз-
делах.  

Хотелось бы, чтобы о хороших учителях 
больше говорилось и в печати, и в средст-
вах массовой информации. Считаю необхо-
димым возродить создание теле- и радио-
программ для детей, которые имели бы и 
образовательную и воспитательную нап-
равленность. Они должны быть современ-
ными, яркими, многогранными, воспиты-
вающими чувства, но не призывающими к 
насилию и жестокости.  

В средствах массовой информации 
должно отражаться все лучшее, что есть в 
нашей школе. Не секрет, что в школьной 
жизни встречаются и ошибки, и перегибы, 
но показ их в утрированном виде не спо-
собствует повышению роли учителя в вос-
питании подрастающих поколений.  

Я думаю, что кодекс, прежде всего, дол-
жен строиться на основе позитивного от-
ношения к учителю, ученику, другим уча-
стникам образовательного процесса.  

Для ребенка, особенно младшего школь-
ного возраста, учитель по сути является 
первым примером нравственного образца 
поведения. От того, как сложатся отноше-


