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PROFESSIONAL IDEAL AS A COMPONENT OF THE SPIRITUAL 
AND MORAL BASIS OF PROFESSIONAL BEHAVIOR OF FUTURE 

TEACHERS 
 
Abstract. The article analyzes the role of the professional ideal to which 

the future teacher must strive. The author shows that the ideas about the 
professional ideal are determined by the peculiarities of the socio-cultural 
development of society at different stages of its history, but they have a common 
feature – the recognition of the high social status of the teacher. 

Keywords: ideal, professional ideal, teacher, spirituality, professional 
qualities. 

 
В последние годы, несмотря на существенные достижения в теории и 

практике подготовки будущих педагогических кадров, остро ощущается 
необходимость в новых исследованиях духовной направленности. Это 
связано, прежде всего, с тем, что все выразительней выявляется 
противоречие между требованиями общества к личности и фактическим 
уровнем готовности выпускников педагогических вузов к выполнению 
социально и профессионально обусловленных функций. 

Востребованным сегодня становится поиск ответов на следующие 
вопросы: какой учитель необходим нашему обществу, школе, родителям; в 
чем заключается миссия учителя в третьем тысячелетии развития 
цивилизации; какими личностными и профессиональными качествами он 
должен обладать; какие ценности для него приоритетны. Именно поэтому, 
заявленная тема исследования является актуальной для педагогической 
теории и практики. 

Большинство учителей в педагогической практике придерживаются 
положений, правовых актов, нормативно-правовых документов, 
признающих ценность человека. Однако многие дети страдают от 
нарушения их прав и свобод, насилия и жестокости со стороны учителей. 
Нравственные издевательства (постоянная критика, унижение достоинства, 
недооценка умственных способностей, ограничения прав и свобод) вредно 
влияют на психику ребёнка, деформируют его духовный мир, вызывают 
негативные изменения в его развитии как личности. Подобный образ 
педагога крайне негативно влияет на формирование профессионального 
идеала будущего педагога. 

Особую роль в процессе профессионального становления будущего 
педагога выполняет идеал, который является не только целью, вершиной к 
которому следует стремиться человеку в процессе профессионального 
роста, но и методом, мотивом, средством, стимулом в его обретении себя 
как профессионала. Как отмечает О.В. Розина, «педагогическая значимость 
идеала велика – это и цель воспитания, и средство воспитания, и критерий 
воспитанности личности, и основной мотив самовоспитания и 
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необходимый регулятор поведения, деятельности, источник всех видов 
активности» [6, с. 80]. 

Профессиональный идеал более близок внутреннему миру человека, 
который мыслит нелогично категориями и умом, а образами и 
сравнениями. Он учит подражать людям, которые стали символом 
педагогической профессии. Таким образом, профессиональный идеал 
лежит в основе формирования мировоззрения будущего педагога, ведь «в 
основе образа жизни всегда лежат мировоззренческие представления о 
характере, смысле, цели самой жизни, нравственном законе и 
безнравственном поступке» [5, с. 32]. 

Нужно выделить две важнейшие педагогические задачи, связанные с 
профессиональным идеалом: 1) сформировать у будущих педагогов 
потребность в профессиональном идеале; 2) привлекательно подать 
образец, достойный подражания. 

С нашей точки зрения, при формировании духовно-нравственных 
основ профессионального поведения будущих педагогов, безусловно, 
необходимо опираться на определенную модель, в которой представлен 
перечень профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых 
специалисту для выполнения своих профессиональных обязанностей. 

Из истории педагогики мы знаем, что профессия педагога возникла в 
глубокой древности в связи с необходимостью передачи общественного 
опыта от одного поколения к другому. Поэтому в какой-то мере можно 
сказать, что педагог формирует будущее общество, определяет уровень его 
культуры и нравственности. Именно поэтому, будущий педагог должен 
приблизиться к пониманию того образа русского учителя, который 
сложился исторически. 

Вопрос требований, предъявляемых к личности педагога, был 
актуален во все времена. Личностные качества педагога были постоянно в 
центре внимания ученых и педагогов на протяжении многих веков. 

Аксиомой классической русской педагогики (Н.И. Пирогов, 
К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, П.Д. Юркевич, С.А. Рачинский и другие) 
стало утверждение, что образование без пробуждения духовных сил 
учеников является делом бесперспективным. 

Значительный вклад в характеристики профессионального идеала 
будущего педагога внес Н.И. Пирогов. В статье «Вопросы жизни» он 
создал желанный образ идеального педагога, который владеет таким 
качествами, как талант, проницательность и добросовестность. 
Необходимо указать, что Н.И. Пирогов значительное внимание обращал на 
профессиональные умения учителя обеспечивать осознанное восприятие и 
усвоение транслируемого им знания [4]. Таким образом, 
профессиональный идеал педагога он связывал с его педагогической и 
методической готовностью к организации учебно-воспитательного 
процесса. В целом можно утверждать, что Н.И. Пирогов развивал идею 
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педагогического мастерства как наиболее близкую к содержанию 
исследуемой проблемы. 

Несколько иной акцент в русле рассматриваемого вопроса звучал в 
педагогических размышлениях Л.Н. Толстого, который подчеркивал, что 
идеальный педагог обязан все знать, все понимать, быть лучше и 
совершенней любого другого человека. Л.Н. Толстой, который реализовал 
свои педагогические идеи в Яснополянской школе, писал «необходимо 
иметь одно качество. Качество это есть любовь. Если учитель имеет только 
любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только 
любовь к ученику, как отец, мать, – он будет лучше того учителя, который 
прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если 
учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный 
учитель» [10, с. 289–292]. 

Итак, по Толстому, любовь к детям – ключевое качество педагога. Со 
школьной скамьи мы знаем, что любовь к предмету формируется через 
любовь к учителю. Это аксиома. Можно виртуозно проводить урок с 
методической точки зрения, но при этом быть мелким человеком. 
Любить – это принимать ребенка таким, каким он есть, жить вместе с 
детьми, их интересами, уважать их как личности и ни в коем случае не 
подавлять своим педагогическим авторитетом. 

Обратимся к работам классика педагогики К.Д. Ушинского, который 
обосновывал необходимость сохранения традиции отечественной школы, 
важной составляющей которой являлась забота о духовном развитии 
воспитанников. Это было возможно только при особом состоянии учителя, 
определяющемся ясностью его духовного зрения и мирным устроением 
его внутреннего мира. Поэтому «неумение педагога сдерживать гнев 
должно было бы вычеркнуть его из списка воспитателей, поскольку 
внушало детям не страх Божий, а страх учительский, из которого 
рождались ложь, притворство, хитрость, трусость, рабство, слабость, 
ничтожество души, а не премудрость» [11, с. 106]. 

Таким образом, по мнению К.Д. Ушинского, идеальным необходимо 
считать педагога, который относится к ученику как к главной ценности в 
системе образования. Классик отечественной педагогики акцентирует 
внимание на том, что появление педагогов, ориентированных на образ 
идеального учителя, является предусловием успеха деятельности учебного 
заведения. 

В этой связи большой интерес представляют труды 
М.М. Рубинштейна. Его исследования посвящены многочисленным 
психологическим и педагогическим проблемам. В работах 
М.М. Рубинштейна значительное внимание уделяется психологической 
подготовки педагога и формированию у него цельного мировоззрения. 
Значительная роль в этом процессе отводилась курсу философии, так как 
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истинная педагогика должна быть «насыщена философским духом», 
носителем которого является учитель. 

М.М. Рубинштейн подчеркивал, что для него педагог воспринимается, 
прежде всего, «как выразитель государственно-общественных интересов, 
как общественный деятель, организатор опыта, как носитель и сеятель 
культурных ценностей» [7, с. 82–89]. 

В 50-60-х гг. XX столетия значительный вклад в теорию и практику 
воспитания внес В.А. Сухомлинский. Он считал, что основой успеха 
учителя является его духовное богатство, и щедрость его души, 
воспитание чувств и высокий уровень общей эмоциональной культуры, 
умение глубоко вникать в педагогические явления. 

В известной работе В.А. Сухомлинского «Сто советов учителю» 
ученый раскрывает технологию собственного творчества. Известный 
педагог-гуманист утверждал: «Учительская профессия – это 
человековедение, постоянное, никогда не прекращающееся проникновение 
в сложный духовный мир человека. Нет ни одной педагогической 
закономерности, нет ни одной истины, которая была бы абсолютно 
одинаково применима ко всем детям. Потому что практическая 
педагогика – это знание и умения, доведенные до степени мастерства, Но и 
поднятые до уровня искусства. Безграничная вера в человека, в доброе 
начало в нем – вот что должно жить в нашей душе, если вы думаете 
посвятить свою жизнь благородному учительскому труду» [8, с. 115]. 

Представление об идеальном учителе В.А. Сухомлинский 
формулирует через три важные позиции: «Это, во-первых, человек, 
который любит детей, находит радость в общении с ними, верит в то, что 
каждый ребенок может стать хорошим человеком, умеет дружить с детьми, 
принимает близко к сердцу детские радости и горести, знает душу ребенка, 
никогда не забывает, что и сам он был ребенком. Хороший учитель – это, 
во-вторых, человек, хорошо знающий науку, на основе которой построен 
преподаваемый им предмет, влюбленный в нее, знающий ее новейшие 
открытия и достижения. Хороший учитель – это, в-третьих, человек, 
знающий психологию и педагогику, понимающий и чувствующий, что без 
знания науки о воспитании работать с детьми невозможно» [8, с. 49]. 

В.А. Сухомлинский называет учителя главной фигурой школы. По его 
мнению, он должен чувствовать духовный мир каждого ребенка, уметь 
уделить столько внимания каждому ребенку, сколько ему необходимо для 
духовного развития. «Учитель должен знать и чувствовать, что на его 
совести – судьба каждого ребенка, что от его духовной культуры и 
идейного богатства зависит разум, здоровье, счастье человека, которого 
воспитывает школа [9, с. 172]. 

Самодостаточный учитель, в понимании В.А. Сухомлинского, 
наделяется такими положительными качествами, как образованность, 
педагогический такт, доброжелательность, ощущение прекрасного. 
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В.А. Сухомлинский был сам образцом для своих коллег и учеников. 
Он вставал в 4 утра и работал до начала занятий в школе. В эти ранние 
часы он написал 40 монографий и брошюр, более 600 статей, 1200 
рассказов и сказок. В 8 утра он стоял на пороге школы и приветствовал 
своих коллег улыбкой, желая хорошего дня. Педагог был очень деликатен, 
давал советы молодым коллегам, сам учился всю жизнь. 

Так, в представлении В.А. Сухомлинского идеальным является 
педагог, который может разбудить в юном сердце воспитанника желание 
быть хорошим, сегодня стать лучше, чем вчера, чувство уважение к 
самому себе. 

История развития педагогической мысли и образования знает 
множество примеров беззаветного служения делу воспитания 
подрастающего поколения. Ярким примером является жизнь и 
педагогическая деятельность польского педагога, врача и писателя 
Я. Корчака, ставшего для детей-сирот душой и солнцем, которое согревало 
их нелегкую жизнь. Педагогическую деятельность Я. Корчак выстраивал 
на основе любви, только это чувство, по его мнению, позволяет поверить в 
безграничные возможности ребенка и создать условия для его успешного 
развития. 

По мнению польского педагога, ребенок имеет право на ошибку, 
уважение, тайну, собственность. Педагог должен понимать внутренний 
мир ребенка, который очень в этом нуждается. Слова, написанные 
Я. Корчаком в книге «Как любить ребенка», получившей негласное 
название «Библия для родителей», может стать напутствием для 
начинающего учителя: «Воспитатель, который не вдалбливает, а 
освобождает, не подавляет, а возносит, не комкает, а формирует, не 
диктует, а учит, не требует, а спрашивает, переживет вместе с ребенком 
много вдохновенных минут, не раз следя увлажненным взором за борьбой 
ангела с сатаною, где светлый ангел побеждает» [3, с. 8]. 

Знакомясь с педагогическим наследием Я. Корчака, для будущего 
педагога важно вынести мысль о том, что ценность детства должна 
подтверждаться проявлением уважения к незнанию, труду познания, 
неудачам и слезам, тайнам, времени ребенка, верой в его возможности. 

Каждый человек нуждается в том, чтобы в него верили, а ребенок, как 
развивающая личность, нуждается в этой вере вдвойне. Вера придает ему 
уверенность, целеустремленность, мотивирует его стать таким человеком, 
каким его представил в своем воображении любящий учитель. 

Словно проживая жизнь заново с каждой вновь написанной 
страницей, Я. Корчак раскрыл главную миссию педагога, главный смысл 
его жизни – любовь к детям, профессии, к миру. 

В контексте исследуемой проблемы важно рассмотреть представления 
современных исследователей и практиков о профессиональном идеале 
будущих педагогов. 
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Ш.А. Амонашвили называет учителя убежищем Детства и Колыбелью 
Человечества и подчеркивает, что хороший учитель должен нести не 
знания, а отношения воспитанников к ним, знания должны быть средством 
духовного развития человека, а учитель проводник этих знаний. Ученый 
утверждает, что хороший учитель должен питать духовную ось ребенка 
идеальными образами: красиво ходить, говорить, думать и т.п. По сути, 
перечисленные характеристики учителя составляют основу, на которой 
возводится образ идеального педагога [1; 2]. 

Таким образом, ретроспективный взгляд в историю педагоги 
свидетельствует о том, что на разных этапах исторического развития к 
педагогу выдвигались разные требования, однако все авторы указывают на 
высокое общественное признание миссии педагога, подчеркивают 
значимость личности педагога в педагогическом процессе. В 
оформляющем образе учителя признавалась особая роль таких качеств, как 
любовь, милосердие, терпение, ответственность и другие, которые, являясь 
духовными, приобретали значение профессиональных качеств педагога. 

Идеал педагога, хотя и недостижимый в реальной жизни, однако для 
будущих педагогов он крайне важный, так как выполняет функцию 
ориентира в их деятельности. В педагогической теории профессиональный 
идеал необходим как для разработки теории и практики воспитания, так и 
для оценки деятельности педагога. 

Не вызывает сомнения, что поиски профессионального идеала – это 
путь думающей личности, мотивированной к достижению своего 
профессионального акме, при которой она реализует все свои 
профессиональные способности. 
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Тираж 500 экз. (1-й з-д 1–12). Заказ № 2022/05-05. 
 

Изготовлено в МГОУ 
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, стр. 2 

+7 (495) 780-09-42 (доб. 6101) 
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