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отчет! Вот так человечество придумывает себе дополнительные хлопоты. 
Направить бы эту силу в живое общение! 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ КАК НОСИТЕЛЬ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ И СОЗИДАТЕЛЬНОГО ТРУДА 
 

«Педагог, который не сковывает, а освобождает, не подавляет, 
а возносит, не комкает, а формирует, не диктует, а учит, не требует, а 
спрашивает, переживет вместе с ребенком много вдохновляющих минут» 

Януш Корчак 
Аннотация. В статье рассматривается деятельность педагога как 

служение, анализируются значимые личностные качества педагога, \и 
модель настоящего педагога. 

Ключевые слова: педагог, убеждения педагога, ценности педагога, 
интеллигентность, профессиональные качества. 
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Abstract. The article examines the activity of a teacher as a service, 
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true teacher. 
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В наши дни нет недостатка в педагогах, есть недостаток в хороших, 

педагогах, ведь «только личность может воспитать личность, и только при 
таком подходе личные качества учителя, сохраняя свободу ученика, могут 
иметь для него решающее значение в формировании устойчивых 
нравственных свойств» [8, с. 64]. Именно поэтому современная система 
образования испытывает весьма серьезные трудности, которые связаны с 
качеством подготовки педагогических кадров.  

Совокупность приобретенных профессиональных ценностей далеко 
не во всем удовлетворяет требованиям общества. В преподавательской 
среде ощущается дефицит личностей, способных наиболее полно 
обеспечить решение сложных вопросов, принимать оптимальное решение 
в условиях сегодняшней неоднозначной ситуации. При этом «как известно, 
в педагогике действует "закон сообщающихся сосудов" и учитель может 
дать ребенку только то, что имеет сам. Поэтому от его личного 
нравственного сознания и нравственного выбора напрямую зависит вектор 
воспитательного воздействия» [10, с.97]. 

Во все времена в слово «педагог» вложено много-много других слов. 
Это не только человек, занимающийся работой как профессией, это и 
наставник, и воспитатель, и психолог. 

Во все исторические времена педагог ощущал себя на острие 
общественных проблем, всегда осуществлял важнейшую социальную 
функцию, обеспечивая связь времен и преемственность поколений. 
Педагог – центральная фигура всех общественных преобразований, от его 
облика, ценностно-смысловых установок зависело, в каком государстве и с 
какими гражданами общество будем жить в ближайшей перспективе. 
«Мировоззрение специалиста становится фактором его профессионализма, 
что особо важно для учителя как хранителя и ретранслятора духовных и 
культурных ценностей общества. Проблема аксиологического выбора, 
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лежащая в основе его мировоззрения, сегодня приобретает особую 
остроту, так как воспитание на ценностях и традициях, не разделяемых 
воспитателем, приводит к формированию лицемерия и цинизма у 
воспитуемых, а несоответствие содержания преподавания и образа жизни 
нарушает один из главнейших принципов педагогики — воспитание на 
положительном примере» [9, с.27]. 

Деятельность педагога можно отнести к подвигу или служению, так 
как анализ биографий выдающихся педагогов говорит нам о том, что 
многие пришли в эту профессию добровольно, от большой любви к детям. 
Важная характеристика – убеждение педагога в высоком предназначении 
педагогической профессии, в том, что это служение другим во благо. 
Педагог призван отдать свой талант, свой ум, свое сердце другим, как 
вечный факел жизни. 

Деятельность К.Д. Ушинского вполне можно определить как 
служение Отечеству, народу, детям, исходя из результатов его труда в 
течение жизни, и из той установки на отдачу себя служению людям, 
которую он выразил еще в юности такими словами: «Сделать как можно 
больше пользы моему отечеству – вот единственная цель моей жизни; к 
ней-то я должен направить все свои способности» [14]. 

В ХХ веке традиции отношения к педагогической деятельности как к 
служению людям, обществу были продолжены в творчестве и 
деятельности выдающихся советских педагогов, среди которых – 
А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинский. Анализу их педагогической 
деятельности посвящены десятки научных трудов, а высокие результаты 
их подвижнического педагогического труда свидетельствуют о том, что 
они проживали свою профессиональную жизнь в модусе служения. 

Для чего педагог необходим обществу, каковы задачи, которые он 
призван решать своей деятельностью? Ответы на эти вопросы мы находим 
в творчестве великих педагогов. 

Как актуально и остро звучат слова К.Д. Ушинского о задачах 
педагога: «открытие средств к образованию в человеке такого характера, 
который противостоял бы напору всех случайностей жизни, спасал бы 
человека от их вредного, растлевающего влияния и давал бы ему 
возможность извлекать отовсюду только добрые результаты» [15, с. 18]. 
Более того, великий педагог утверждал, что «влияние личности 
воспитателя на молодую душу составляет ту воспитательную силу, 
которую нельзя заменить ни учебниками, ни моральными сентенциями, ни 
системой наказаний и поощрений» [цит. по: 13, с. 29]. 

Ученый утверждает, что от каждого педагога-практика необходимо 
требовать сознательного и добросовестного выполнения долга – 
воспитания духовной стороны человека, использование для этого всех 
возможных средств. 
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Не вызывает сомнения, что К.Д. Ушинский писал о величии и 
благородстве профессии педагога. Вера в возможность влияния педагога 
на личность воспитанника у К.Д. Ушинского была безгранична. 

Одна из древних мудростей гласит: «Ребенок – это сосуд, данный 
нам, взрослым, на хранение». Следовательно, каждый педагог должен 
понимать, какой груз ответственности он несет за каждую маленькую 
частичку большого общества, за каждое сказанное слово. 

Из практики школьной жизни мы знаем, что слово педагога 
выполняет в обучении и воспитании ведущую роль. Слово может 
возвысить личность, а может растоптать личностное достоинство ученика. 
Речь учителя воздействует не только на ум, но и на эмоциональную сферу 
обучаемых эффективнее, чем любые учебники и презентации. Педагог 
способен словом одухотворять познавательную деятельность ученика, 
являться источником живого знания и воспитательного влияния. 
А.С. Макаренко подчеркивал, что «Уметь говорить – это значит сказать 
так, чтобы в вашем слове почувствовали вашу волю, вашу культуру, вашу 
личность. Этому нужно учиться» [3]. 

Вникая в секреты успеха учителей-мастеров, мы обнаруживаем 
отточенность приемов педагогического воздействия, искусную постановку 
и решение самых разнообразных практических задач с помощью слова. 
Так, тот же педагог А.С. Макаренко писал, «Я сделался настоящим 
мастером только тогда, когда научился говорить “иди сюда” с 20–25 
оттенками, когда научился давать 20 нюансов в постановке лица, фигуры, 
голоса. И тогда я не боялся, что кто-то ко мне не подойдет и не 
почувствует того, что нужно» [цит. по: 2, с. 242]. 

А.С. Макаренко настаивал на разработке педагогом программы 
воспитания личности, как он ее называл «программы человеческого 
характера». Основой такой программы, по мнению ученого, должна стать 
нравственность. Особое внимание педагог уделяет такому качеству, как 
честность – активному требованию к себе и другим [6, с. 29]. 

В русле нашего исследования заслуживают внимания взгляды 
В. Сухомлинского о личности педагога. Ученый считал, что умение 
педагога сочувствовать своим ученикам – это фундамент его внутренней 
душевной культуры и залог воспитуемости ребенка, его «окультуривания». 
«Нравственный облик личности зависит, в конечном счете, от того, из 
каких источников он черпал свои радости в годы детства. Если радости 
были бездушными, потребительскими, если ребенок не знал, что такое 
горе, обиды, страдания, он вырастет эгоистом, будет глухим к людям. 
Очень важно, чтобы наши воспитанники узнали высшую радость ‒ радость 
переживаний, вызванных заботой о человеке» [11, с. 100]. 

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 
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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» [12, 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» [13, с. 172]. Человек большого сердца и разума. 
В.А. Сухомлинский был педагогом в наивысшем понимании этого слова, 
так как находил путь к сердцу каждого ребенка. 

Самодостаточный педагог, в понимании В.А. Сухомлинского, 
наделяется такими положительными качествами, как образованность, 
педагогический такт, доброжелательность, понимание прекрасного. 

Анализируя взгляды В.А. Сухомлинского на личность педагога, 
можно увидеть, что идеальным является только тот педагог, который 
может разбудить в юном сердце воспитанника стремление к идеалу, 
познанию и ориентации на идеалы добра, как меры поступков. 

Таким образом, школа для В.А. Сухомлинского, только тогда школа, 
когда главный предмет в ней человековедение. 

Педагог всегда имеет дело с душой своих учеников и воспитанников. 
Для того чтобы воздействовать на юную душу, педагог должен сам иметь 
такие качества, которые он хотел бы воспитать в детях, ведь в 
педагогической практике действует «закон сообщающихся сосудов», 
который гласит о том, что другим мы можем дать только то, что имеем 
сами. 

Модель настоящего учителя включает в себя определенную систему 
ценностей. Для каждого педагога – это результат накопленного обществом 
опыта, равно как и собственные умозаключения, представления о 
должном, идеальном, совершенном. Возможность качественного 
выполнения задач, поставленных перед педагогом, зависит от набора 
профессиональных ценностей. В процессе профессиональной подготовки и 
осуществления педагогической деятельности педагог овладевает 
педагогическими ценностями, субъективирует их. Уровень 
субъективизации педагогических ценностей является показателем 
личностно-профессиональной зрелости педагога, развитости его культуры. 
«Поэтому следует говорить о ценностно-смысловом аспекте ключевых 
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компетенций как о ведущем в определении их содержания и 
направленности развития» [7, с. 8]. 

Поведение человека не сводится к простой совокупности реакций на 
окружающую среду, оно включает систему более или менее сознательных 
действий или поступков. Критерием оценки поведения педагога является 
выяснение того, унижает он ребенка или возвышает, то есть, является он 
носителем достоинства и нравственных ценностей или не является. 

Следует отметить, что педагог должен быть носителем такого 
особого качества как интеллигентность, под которой понимают не только 
образованность, но и высокий уровень культуры, стремление к 
самосовершенствованию в течение всей жизни. С точки зрения 
Д.С. Лихачева, интеллигентность равна нравственному здоровью, 
благодаря которому человек может жить долго не только физически, но и 
умственно. Ученый считает, что человек должен развивать в себе 
интеллигентность, тренируя душевные силы [5, с. 172]. 

По мнению ученого, интеллигентность проявляется не только в 
знаниях, а в способности понимать другого. Она проявляется в тысяче и в 
тысяче мелочей: умении уважительно спорить, в умении незаметно, 
помочь другому, беречь природу, не мусорить вокруг себя [4, с. 172]. 
Безусловно, культура должна быть основой и стержнем профессиональной 
деятельности педагога. 

Ш.А. Амонашвили главным качеством педагога считается любовь к 
детям, гуманное к ним отношение. Учитель, по его мнению, – это носитель 
света, высших ценностей, высших знаний, чувств, мудрости, это человек, 
питающий духовную ось ребенка и помогающий ему восходить по 
духовной лестнице. 

Как подчеркивает Ш.А. Амонашвили, школа (от лат. схола – 
училище) – является ступеньками духовного становления человека, а 
«носителем скале является учитель, то есть учитель и есть школа, школа в 
нем, а не вне его» [1, с. 8]. 

На основе выполненного анализа можно утверждать, что в 
отечественной традиции важнейшим профессиональным качеством 
педагога является любовь к детям, к профессии, к миру. Безусловно, 
любовь в педагогике многофункциональна и многогранна, она служит и 
целью, и методом, и средством воспитания ребенка. 

Взрастить к себе все эти качества было-бы невозможным без 
каждодневного и кропотливого труда в работе над собой. Трудолюбивый 
человек в профессиональной деятельности находит возможность избежать 
скуки, а привычка работать делает его дело приятным занятием. Следует 
отметить, что педагог должен находиться в непрерывном развитии, 
обогащая свой ум и сердце культурным наследием и ценностями 
человечества, познавая грани педагогической мудрости, которые будут ему 
открываться на протяжении всей жизни. 
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По данным практических психологов, значительное количество 
конфликтов и недоразумений возникает между педагогом и учеником из-за 
не поставленных вопросов. Скрытое и откровенное пренебрежение 
вопросами предопределяет возможность появления неадекватных догадок 
и умозаключений. Пренебрегая вопросами, которые позволяют выяснить 
намерения другого, мы строим предположение о его мотивах и будущих 
поступках и по этой иллюзорной схеме строим линию поведения с ним. 
Действительно, человеку легче, удобнее иметь дело с вымышленным 
двойником – то есть самому отвечать на вопросы, адресованные другому, 
чем с реально другим человеком. 

Отметим, что значительно возрастает личностный взнос педагога 
при использовании им диалоговых методов в работе с детьми. 
Преимущество диалогического общения – в обращенности к каждому 
ученику как неповторимой индивидуальности. Педагог занимает позицию 
собеседника, заинтересованного личным мнением каждого и уважающего 
это мнение. В частности, он становится проводником духовно-
нравственных ценностей, задает тон нравственным отношениям, является 
непосредственным примером вежливого и почтенного отношения к 
другому человеку как нормы поведения и деятельности. Непосредственно 
своими поступками и действиями преподаватель создает нравственную 
среду всего воспитательного процесса. 

При этом авторитет педагога определяется не его должностью, а тем 
духовным потенциалом, который он сообщает своим воспитанникам, 
способностью воодушевить, пробудить каждого участника, умением 
оценить их способности и таланты, способствовать их возрастанию. При 
этом мнение педагога личностно значимо, его оценки и суждения могут 
обсуждаться и оспариваться так, что в итоге побеждает истина. 

Не чувство превосходство над учениками, а реальные знания и опыт 
необходимы личности, чтобы быть уважаемым педагогом. Такой педагог 
нужен ученикам и как образец, идеал, необходимый для становления 
личности. 

Современный мир быстро меняется, меняются дети, что неминуемо 
выдвигает новые требования к педагогу. Но что-то остается неизменным – 
вера и любовь к детям и способность сопротивляться тогда, когда 
социально декларируемые ориентиры и цели противоречат духовно-
нравственным основам педагогической деятельности. 
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