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ВВЕДЕНИЕ 

Особенностью профессиональной культуры является ее тесная связь с 

деятельностью членов конкретной группы и неразрывное единство с общей 

теорией морали. Выделение профессиональной этики в относительно 

самостоятельную область знания обусловлено тем, что этическая теория на 

современном этапе призвана стать практическим руководством по формированию 

нравственного сознания людей, способствовать развитию и внедрению морали в 

практику общества. 

Сегодня в российском обществе остро стоит вопрос о «правильном» 

этичном поведении педагога, о том, как ему строить свои взаимоотношения со 

своими воспитанниками, их родителями и коллегами по работе, другими 

субъектами образовательного процесса, как вести себя в непростых условиях 

рыночной экономики. Это связано с развитием демократического общества в 

нашей стране, при котором на первый план выходит человек как личность, 

человек, требующий к себе внимания и доброжелательного отношения. 

Педагогическая этика — относительно самостоятельный раздел этической 

науки. Он изучает особенности педагогической морали, обосновывает ее 

принципы, разрабатывает основы педагогического этикета, представляющего 

собой совокупность выработанных в педагогической среде специфических 

правил общения и поведения людей, профессионально занимающихся обучением 

и воспитанием подрастающего поколения. 

 Педагогическая этика  

1. Понятие о педагогической этике и еѐ задачи 

В литературе пока нет однозначного определения профессиональной этики. 

В «Словаре по этике» отмечается, что «так принято называть кодексы поведения, 

обеспечивающие нравственный характер тех взаимоотношений между людьми, 

которые вытекают из их профессиональной деятельности».  

Какие же задачи стоят перед педагогической этикой? Здесь необходимо 

выделить задачи теоретические и задачи прикладные, практические. Среди 

теоретических очень важной является задача выяснения структуры и изучения 

процесса формирования нравственных потребностей учителя, а также их влияния 

на развитие духовных и материальных потребностей учащихся. Ведь духовный 



мир человека формируется главным образом в школе. И недочеты в этом 

сложном процессе формирования в той или иной степени — издержки 

педагогического труда. Педагогическая этика должна выявлять причины этих 

издержек, изучать пути их устранения. Это ее прикладные, практические задачи. 

Учитель участвует в процессе воспроизводства нравственного сознания 

личности не только индивидуально, но и через педагогический и ученический 

коллективы, через родительскую общественность. Теоретико-прикладной задачей 

педагогической этики является изучение состояния нравственного сознания 

учителя с целью выяснения факторов, способствующих формированию и 

проявлению его высокой моральности, а также выявлению факторов, тормозящих 

этот процесс. 

На воспитание нравственных позиций учащихся большое влияние 

оказывает нравственная деятельность и личный пример старших, прежде всего 

родителей.  

Кроме того, педагогическая этика должна найти ответы и на такие 

вопросы: какова связь между нравственным опытом родителей и проявлением 

узкопотребительской психологии у детей, какое воздействие оказывает 

нравственный опыт учителей и нравственная деятельность детей на 

формирование у них идеалов. 

Педагогическая деятельность анализируется теми, на кого она направлена. 

Дети фиксируют все оттенки взаимоотношений учителей с ними, с другими 

учителями, с родителями и т. д. Задача педагогической этики — изучить причины 

нарушения принципов и норм общения, с тем чтобы способствовать гуманизации 

отношений между учащимися и учителями. На состояние морально-

психологического климата оказывает влияние характер и способы разрешения 

моральных конфликтов в педагогических коллективах, а также конфликтов, 

возникающих между учителями и учащимися, их родителями. Педагогическая 

этика призвана помогать выявлению природы этих конфликтов, определению их 

последствий, изучению способов их разрешения. 

Статус любого педагогического коллектива, стабильность его состояния, в 

том числе и морального, в определенной степени зависят от того, какие 

педагогические традиции в нем поддерживаются, как формируется и проявляется 



в нем общественное мнение. Поскольку общественное мнение — явление 

нравственно-психологическое, его изучением занимаются этика, социальная 

психология и социология. Изучение его проявления в педагогической среде — 

задача педагогической этики. 

Очень важной теоретико-практической задачей педагогической этики 

является определение тех нравственных качеств, которыми должны обладать 

педагоги, занятые в различных сферах педагогического труда (воспитатели 

детских садов, учителя начальных классов, учителя старших классов, классные 

руководители, воспитатели школ-интернатов, директора школ, завучи, 

инспекторы, методисты и др.). 

Одна из актуальных проблем педагогической этики — изучение 

социальной направленности и результатов некритического соблюдения 

учителями так называемых спорных норм педагогической морали, рожденных в 

педагогической среде и направленных на защиту авторитета учителя и престижа 

педагогической профессии. 

Задачей педагогической этики как науки является также развитие, 

углубление и пропаганда этических знаний с целью повышения уровня 

педагогической и нравственно-этической культуры учителей и всех 

педагогических работников. 

 

2. Педагогическая этика в системе взаимоотношений педагога с окружающими 

его людьми 

2.1 Учитель и ученики 

В педагогической этике рассматриваются нравственные отношения, 

основанные на связи открытого одностороннего типа (например, отношения 

учителя к обществу и своей профессии через выполнение долга) и на связях 

многосторонних, касающихся взаимоотношений учителя с учащимися и другими 

участниками педагогического процесса. 

Субъектом нравственных отношений в педагогической среде является 

учитель. Будучи основным звеном в учебно-воспитательном процессе, он 

осуществляет самое широкое взаимодействие с учащимися, их родителями, 

коллегами и др. Поэтому он является центральной фигурой нравственных 



отношений в системе педагогической морали. Объектами отношений учителя 

выступают прежде всего учащиеся, их родители, коллеги, руководители 

коллектива, общественные организации и общество в целом. Отношения с ними 

возникают на основе непосредственного общения, сопровождающегося 

положительным эмоциональным восприятием людьми друг друга, взаимной 

оценкой достоинств каждой из сторон, а также методом и средством, которыми 

достигаются стоящие перед ними цели. 

Педагогическая этика рассматривает нравственные отношения как 

совокупность общественных контактов и взаимных связей, возникающих у 

учителя с теми людьми и учреждениями, по отношению к которым он имеет 

профессиональные обязанности. На основании такого подхода целесообразнее 

всего рассматривать нравственные отношения в наиболее четко выделяющихся 

подсистемах: «учитель — ученики», «учитель — педагогический коллектив», 

«учитель — родители учащихся», «учитель — руководители школы». 

Среда, в которой происходит общение и взаимодействие между учителями 

и учениками, имеет как общие, так и особенные социальные признаки. Ведущая 

роль учителя в этой среде обусловливает повышенные моральные требования к 

нему, потому что объектом его воздействия являются дети с особым комплексом 

морально-психологической незащищенности. 

Среди учителей немало истинных воспитателей, приобщающих детей не 

только к знаниям, но и к добру, красоте, оказывающих решительное влияние на 

формирование их идеалов, жизненных позиций. 

Педагогическая мораль признает такие нормы взаимоотношений между 

воспитателями и воспитуемыми, которые способствуют развитию творческой 

личности, формированию человека, обладающего чувством собственного 

достоинства. 

Важнейшее условие положительного воздействия педагога на 

воспитуемого — сочетание разумной требовательности и доверия к нему. 

Учитель, допускающий грубость, произвол в обращении с детьми, 

оскорбляющий их достоинство, не может пользоваться авторитетом учащихся. 

Они, как правило, активно сопротивляются воздействию такого учителя даже 

тогда, когда он бывает прав. 



Разумеется, учитель не всегда поступает намеренно грубо. Порой он не 

может сдержаться, когда учащиеся не выполняют его требований. По его 

твердому убеждению, эти требования должны помочь детям получить глубокие и 

прочные знания, стать достойными людьми. Иными словами, свои 

педагогические требования учитель рассматривает как добро, благо для них. Но 

учитель должен знать, что требования, посредством которых он добивается от 

учащихся определенных действий, несут на себе отпечаток нравственных качеств 

его личности и проникнуты нравственно-психологической атмосферой 

педагогического коллектива, от которого исходит данное требование. 

В отношениях учителей к трудным детям можно наблюдать несколько 

подходов. Одни учителя не скрывают своего нерасположения к ним и порой 

бесцеремонно изолируют их от детского коллектива. Другие, соблюдая внешнюю 

благопристойность, безжалостно расправляются с ними руками родителей, 

нередко привлекая к этой моральной экзекуции и учащихся. Третьи терпеливо и 

настойчиво помогают ребенку обрести веру в людей, добрым умным словом, 

чуткостью и вниманием залечивают его душевные раны. 

Говоря о причинах конфликтов учителя с учащимися, следует подчеркнуть, 

что обучение и воспитание — это сложный динамичный процесс, которому, как и 

всем социальным процессам, присущи противоречия. Их разрешение неизбежно 

приводит к конфликтам. Но они могут быть разрешены по-разному. В 

разрешении противоречий, как и во всей деятельности учителя, его помощниками 

должны быть не только знание жизни, хорошая интуиция, чистая совесть, но и 

дар предвидения, основанный на знании норм морали и законов развития детской 

психики. 

Мы можем запретить учащимся высказывать свое мнение об учителе, но 

мы не в силах запретить им думать и давать оценку поступкам старших, 

обсуждать их действия в кругу сверстников. В результате процесс формирования 

мнений учащихся об отдельных учителях оказывается педагогически 

неуправляемым. Это приводит иногда к тому, что требовательный учитель 

кажется им несправедливым, а попустительствующий шалостям и недостаткам — 

добрым. 



Строгость и требовательность учителя — необходимые условия влияния на 

нравственное возмужание ребенка. Отсутствие у него жизненного опыта, 

неспособность к систематическим волевым усилиям, направленным на 

преодоление личных желаний во имя интересов коллектива, вынуждают 

воспитателей предъявлять ему высокие требования. Но педагогическая 

требовательность будет помогать ребенку преодолевать слабости при условии, 

если учитель будет учитывать его потенциальные возможности. Заниженные 

требования расхолаживают ребенка, тормозят развитие способностей; 

завышенные — вселяют чувство неполноценности и побуждают его избегать тех 

видов деятельности, в которых он обнаруживает перед сверстниками свои 

недостатки и слабости. 

Важнейшим требованием педагогической этики, которое регулирует 

взаимоотношения учителя и учащихся, является требование справедливой оценки 

нравственного поступка ученика. Нравственный поступок нередко 

отождествляют с действием. Однако действие — это лишь звено в сложном 

механизме нравственного поступка. Нравственным поступком можно назвать 

лишь то действие, в котором заключено отношение человека к кому-нибудь или 

чему-нибудь. Лишь такое действие подлежит моральной оценке 

Педагогическая этика не признает бесконфликтного воспитания. Но 

моральные конфликты должны разрешаться не методом административного 

нажима, а путем нахождения разумных решений. Нервозность в конфликтных 

ситуациях, категоричность в оценках поступков учащихся способствуют лишь 

нагнетанию нездоровой нравственной атмосферы. 

2.2 Учитель и родители ученика 

Успех воспитания учащихся зависит не только от отношения учителя к 

своим обязанностям, его подготовки, нравственно-психологического облика, но и 

от влияния той ближайшей микросреды, в которой живут и воспитываются дети. 

Как показывают многие исследования, семейное воспитание накладывает 

глубокий отпечаток па формирование нравственных качеств личности. Семья 

является первичным коллективом, где ребенок приобретает некоторый 

жизненный опыт и приобщается к бытующим в обществе нормам морали. 



В школу приходит шестилетний человек, у которого уже сложились 

представления о хорошем и плохом, красивом и уродливом. Учитель должен 

знать не только то, какие представления сформировались у ребенка, но и в каких 

условиях происходило это формирование. Поэтому ему важно наладить контакт с 

родителями учащихся, сделать их союзниками в деле воспитания. 

Учителю и родителям важно стать взаимозаинтересованными людьми, 

потребности которых в доброжелательном общении стали бы естественными, 

органичными, послужили бы основой всей системы нравственных отношений. 

Как показывают наблюдения, чаще всего под активным влиянием учителей 

оказываются родители так называемых трудных детей, которые приносят в школу 

негативный опыт своего поведения в семье. А если ребенок внешне не проявляет 

отклонений от моральных норм, учитель не беспокоится за его судьбу, мало 

интересуется его домашним воспитанием, взаимоотношениями в семье. Вряд ли 

такую практику взаимодействия семьи и школы можно считать приемлемой, 

эффективной в деле формирования высоконравственной личности. 

Нравственные отношения между учителями и родителями строятся через 

посредника, т. е. через ученика, который оказывается включенным в две 

автономно воздействующие на него микросреды: школьную и семейную. В 

оптимальном варианте эти две микросреды должны сливаться. При таком 

слиянии микросред и возможны подлинное взаимопонимание, взаимная забота 

(не только об ученике, но и друг о друге), взаимопомощь и все то, что составляет 

богатство, культуру нравственных отношений в непосредственном окружении 

школьника. 

Есть еще одно обстоятельство, которое не может не учитываться при 

изучении нравственных отношений семьи и школы: школа или развивает 

нравственные качества ребенка, заложенные в семье, или вынуждена 

перевоспитывать его. И в том и в другом случае учителю необходимо знать 

конкретную нравственную ситуацию в семье, а родителям следует знать 

педагогические и нравственные требования учителя. Без этой 

взаимоознакомленности невозможно осуществлять педагогическое управление 

нравственным развитием детей, успешно претворять один из принципов 

педагогики: принцип единства требований семьи и школы. Этот принцип 



основывается на глубоком взаимопонимании и ответственности за судьбу детей, 

на взаимной любви к ним. 

Учителя и родители поддерживают взаимную связь различными путями: 

посредством телефонных разговоров, переписки, встреч на собраниях, 

ученических дневников. Ученический дневник может быть памяткой о заданиях 

на дом или формальным расписанием уроков, но может стать инструментом, с 

помощью которого учителя и родители будут помогать ученику подниматься по 

ступенькам нравственного роста. Есть учителя, которые «не успевают» 

выставлять ученикам оценки в дневник, оставляя эту работу классному 

руководителю. А классные руководители поступают по-разному. Один красными 

чернилами выставляет в дневник только двойки, полученные за неделю, и 

расписывается против каждой из них, другой скрупулезно выставляет все оценки, 

третий, не очень обеспокоенный выставлением оценок, сообщает родителям о 

проступках учащихся. Но есть и такие классные руководители, которые отмечают 

в дневнике малейшие успехи в поведении и учебе ребенка: «Стал активнее на 

уроках. Учителя тобой довольны», «Повтори пропущенные темы по истории и 

математике. По остальным предметам ты успеваешь на «4» и «5», «Радует твое 

отношение, к работе на пришкольном участке», «Будь сдержаннее, не груби 

одноклассникам. Верю, что у тебя найдется сила воли» и т. п. 

Создается впечатление, что учитель ведет разговор с учеником, а не с 

родителями. Но это не так. Дети с нетерпением ожидают проверки дневников, и 

их огорчению нет предела, если учитель ничего не написал. При «выяснении 

отношений» ученику приходится согласиться, что, действительно, на этой неделе 

он вел себя так, что может лишь огорчить родителей. Но учительница не хочет 

этого делать, а у него есть время исправиться. Родители также просматривают 

«пустой» дневник с тревогой и ищут возможности, чтобы встретиться с классным 

руководителем и узнать, в чем дело. 

2.3 Учитель и педагогический коллектив 

Педагогическое влияние на учащихся оказывает не только отдельный 

учитель, но и весь учительский коллектив. Морально-педагогический облик 

учительского коллектива является одним из важных педагогических факторов, 

воздействующих на учащихся как непосредственно, так и опосредованно, через 



того или иного учителя. Учительский коллектив обладает своей спецификой, 

влияющей и на взаимоотношения между его членами, а в конечном итоге — на 

морально-педагогический климат школы в целом.  

В зависимости от характера отношений, сложившихся в коллективе, 

каждый из учителей может усиливать или ослаблять воспитательные 

возможности другого. Заслуживает внимания опыт организации педагогического 

коллектива на основе идеи коллективной ответственности за каждого 

воспитанника, за профессиональный рост каждого учителя, за повышение 

качества учебно-воспитательного процесса. Если в коллективе отношения между 

людьми создают обстановку сплоченности и доброжелательности, то они 

благоприятны для педагогического процесса. Отношения же 

недоброжелательности, создающие постоянную напряженность, конфликты и 

столкновения, вынуждают учителя отвлекаться от учебно-воспитательной работы 

на регулирование своих отношений с коллегами. 

Заключение. 

Процесс формирования личности связан с преодолением сложных 

противоречий, порождающих многочисленные конфликты, поэтому в ходе этого 

процесса возникает объективная необходимость регулировать взаимоотношения 

и участников педагогической деятельности. Так возникают требования к 

педагогической культуре и этике, часть которых адресована от имени общества 

учителю, а часть - от имени учительства обществу, ученическому коллективу и 

родительской общественности.  

Меняются времена, проходят события, но нравственность учителя, 

моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам – всѐ это имеет первостепенное значение для духовно – 

нравственного развития и воспитания обучающихся. Никакие воспитательные 

программы не будут эффективны, если педагог не являет собой всегда главный 

для обучающихся пример нравственного и гражданского личностного поведения‖ 

(―Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России‖) 
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