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Идеал учителя как источник формирования представлений об образовательной миссии российского педагога

А. В. Уткин

ИДЕАЛ УЧИТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МИССИИ РОССИЙСКОГО ПЕДАГОГА

ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА

В статье в широком социально-педагогическом контексте рассматривается процесс фор-
мирования ценностных представлений об идеале российского учителя, его высоком обществен-
ном предназначении. Особое внимание уделяется дискуссии о роли учителя и выполняемой им
образовательной миссии как ведущих факторах генезиса и развития педагогической действи-
тельности, обеспечивающих эволюцию ценностей культуры, общества, образования.

Ретроспективный историко-педагогический анализ ценностно-смыслового пространства
категорий, связанных с аксиологической составляющей педагогического труда, позволяет обо-
сновать миссионерские функции учительства, генезис которых определяется эволюцией обще-
ственного сознания, коллективной идентификацией и интеграцией учительства как социаль-
но-профессиональной группы.
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IDEAL OF A TEACHER AS A SOURCE OF NOTIONS
OF THE RUSSIAN TEACHERS’ EDUCATIONAL MISSION

IN THE LAST THIRD OF THE 19th CENTURY

The article is devoted to the process of forming value notions of the ideal Russian teacher and his high
social destination. This problem is examined in the broad social and educational context. The author pays
attention to the role of a teacher, his genesis and the development of the pedagogical reality. These factors
provide the evolution of the cultural, social and educational values.

The author is sure that the retrospective historical and pedagogical analysis of the value component
of teachers’ work makes it possible to substantiate the missionary function of teachers. The genesis of this
function is caused by the evolution of social consciousness, collective identification and integration of teachers
as a social and professional group.
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Как показывает экскурс в историю фило-
софской и общественно-педагогической мыс-
ли, в переломные эпохи, для которых харак-

терны социальные противоречия, девальвация
и утрата ценностей, поиск новых социальных
моделей и им сопутствующих педагогических
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парадигм, особую значимость приобретают
вопросы, связанные с нравственно-этически-
ми качествами учителя. Многообразие духов-
ных ориентиров, целей воспитания, стереоти-
пов поведения в динамично развивающемся
обществе придают особую значимость лично-
сти учителя, основой профессиональной дея-
тельности которого являются вневременные
константы – общечеловеческие ценности и
идеалы. Именно учитель оказывается для об-
щества примером верности профессионально-
му долгу, нравственной чистоты, благородства,
образцом самосозидания, самосовершенство-
вания.

С этой точки зрения, вторая половина XIX в.
является уникальным для развития отече-
ственной педагогической мысли периодом,
важнейшей особенностью которого стала ши-
рокая дискуссия о педагогическом идеале и
предназначении учителя, его социальной
роли, выполняемых им социальных функци-
ях, образовательной миссии педагога.

Еще в 60-х гг. XIX в. известный отечествен-
ный педагог В. И. Водовозов обозначил насто-
ятельную потребность в обосновании идеала
учителя. В своей статье «Идеал народного учи-
теля» автор подчеркивал, что «выработанный
идеал необходим для жизни, он как с точки,
поставленной на возвышенном месте, указы-
вает все расходящиеся пути до их видимого
предела. Такой идеал по отношению к челове-
ку, который носит его в душе, составляет ис-
точник деятельного жара и нравственной силы
и не разрушается, а крепнет в борьбе с жиз-
нью» [4, с. 217–218].

Идеальный сельский народный учитель, по
мнению В. И. Водовозова, должен иметь ка-
чественное общее образование, дополненное
знанием основ ведения: сельского хозяйства,
гигиены и медицинских знаний, огородниче-
ства и ветеринарии; обладать общим знанием
технических производств и промыслов, рас-
пространенных в данной местности. Так как
сельский учитель – член крестьянского обще-
ства, он должен обладать качествами, пользу-
ющимися почетом в народе: сметливостью,
физической силой, дружелюбием, терпением,
работоспособностью [2, с. 217–225].

Профессор Московского университета П. Д.
Юркевич, чьи труды по педагогике в 60-е годы
XIX в. были почти единственными системати-
зированными знаниями, доступными широ-
кому кругу читателей, использует категории
«идеал» и «образец» для определения нрав-
ственной основы личности воспитателя.
«Дети, – указывает П. Д. Юркевич, – для ко-
торых воспитатель есть авторитет и которые
любят его, видят в нем образец, или идеал, и
желают подняться до него; воспитатель же,
который любит детей, хочет поднять их до того
образца, или до того идеала, который для него
самого служит авторитетом» [26, с. 65].

По мнению В. Я. Стоюнина, видного тео-
ретика и практика в области педагогики и ме-
тодики преподавания словесности, образован-
ных, добросовестных, понимающих важность
своего назначения учителей объединяет осоз-
нание «идеала человека и гражданина, кото-
рым они живут сами и к которому стремятся
вести своих питомцев» [23, с. 73]. Такие учите-
ля развивают в юношах сознание человече-
ского достоинства, уважение личности, как в
самом себе, так и в других, чувство граждани-
на. Общее образование, убежден В. Я. Сто-
юнин, «может определиться только по идеалу
просвещенного человека» [22, с. 80].

Особое внимание В. Я. Стоюнин уделяет
развитию в учебных заведениях «воспитатель-
ного дела», считая, что одной из причин сла-
бого нравственного влияния на молодежь яв-
ляется потеря идеала педагога. «В русской пе-
дагогической сфере, – констатирует В. Я. Сто-
юнин, – уже давно этот идеал слишком сужи-
вался, мельчал, унижался, ограничиваясь од-
ним учительством в самом узком значении это-
го слова – учить по данной программе с тем,
чтобы ученик мог удовлетворительно выдер-
жать обычный экзамен. Идеал педагога был за-
менен идеалом дидакта» [21, с. 377].

П. Ф. Каптерев, отмечая заслуги В. Я. Сто-
юнина в решении общепедагогических вопро-
сов, в краткой, тезисной форме определяет
логику его рассуждений: «воспитывать в шко-
ле, в полном значении этого слова, может
только педагог, а не учитель-дидакт; педаго-
гическая сфера деятельности может ожив-
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ляться только идеалом, развившемся не в уз-
ких пределах того или иного учебного пред-
мета, а в связи с нравственными требования-
ми семейной и общественной жизни. Узкий
дидактический идеал способствует развитию
ремесленничества в педагогическом деле. Ре-
месленник в педагогии способен сердиться,
браниться, хвалить и наказывать, но не спо-
собен воспитывать; он способен с успехом
приготовлять к школьному экзамену, но не
способен приготовлять к жизни» [10, с. 46].

Таким образом, В. Я. Стоюнин считает ос-
новным критерием идеального учителя в по-
нимании его предназначения, активное учас-
тие в создании образовательной среды, интег-
рирующей воспитательный потенциал семьи
и отражающей потребности общественного
прогресса.

Естественный ход развития мировой и рос-
сийской педагогической мысли предопредели-
ли рефлексивное зарождение основ новой на-
учной гуманистически ориентированной пе-
дагогики, рассматривающей важнейшими за-
дачами воспитание самодеятельной, инициа-
тивной, мыслящей, способной к активному
осуществлению преобразующей деятельности
личности. С середины XIX в. на первый план
выдвигается проблема образования и нрав-
ственности, рассматриваемая с точки зрения
ее значимости для развития демократическо-
го, правового гражданского общества и госу-
дарства, социально-экономического развития
страны, будущего России. При этом в класси-
ческой русской педагогике обосновывается
идея верховенства закона нравственного перед
юридическим, легитимным. Аксиомой клас-
сической русской педагогики (Н. И. Пирогов,
К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, П. Д. Юрке-
вич, С. А. Рачинский, Д. И. Менделеев и др.)
стало утверждение, что образование без нрав-
ственного воспитания есть «фабрикация без-
головых уродов» [8, с. 74].

Данный тезис получает поддержку широкой
учительской аудитории. Лейтмотивом много-
численных статей педагогов-практиков опуб-
ликованных журналом «Учитель», становится
утверждение, что уважение учеников к учите-
лю обуславливается как нравственными, так и

духовными его качествами. «Справедливо, ко-
нечно, – отмечает автор одной из статей, – что
примеры действуют сильнее одних научений.
Поэтому и действуйте в нравственном отно-
шении, посредством примеров... Прежде же
всего учитель сам должен служить образцом
для учеников, должен самим собою подавать
пример, достаточный подражания; иначе все
наставления, все приводимые им примеры
добродетелей останутся без всякого влияния
на детей» [9, с. 460].

Отметим, что проблема поиска желаемого
образа учителя как личности и профессиона-
ла, определение его функций и направлений
деятельности с точки зрения выполняемой им
социально-исторической и социокультурной
миссии рассматривалась отечественными пе-
дагогами на научно-теоретическом фундамен-
те, созданном трудами зарубежных педагогов.

 Важнейшим источником формирования
образа идеального учителя сыграло взаимодей-
ствие отечественной педагогической культуры
с педагогикой Европы, что явилось закономер-
ным процессом диффузии гуманитарного зна-
ния. Новые педагогические веяния, опреде-
лявшие лицо европейской школы активно во-
стребовались как российской государственно-
стью, преломляясь в государственной полити-
ке, так и педагогическим сообществом стра-
ны, его передовой частью в лице обществен-
но-педагогического движения.

Экстраполяция идей зарубежных философов
(Г. Гегель, И. Кант, О. Конт, Г. Спенсер, И. Фих-
те, Ф. Шеллинг) и педагогов (И. Гербарт, А. Дис-
тервег, Г. Кершенштейнер, В. Лай, Э. Мейман,
М. Монтессори, Ф. Фребель, К. Шмидт) осмыс-
ление единичного и особенного, массового и
передового европейского педагогического
опыта, сыграли существенную роль в форми-
ровании научно-педагогического мировоззре-
ния теоретиков и практиков российского об-
разования.

Весьма показательно подтверждает данное
положение серия статей, опубликованных по-
стоянным автором журнала «Учитель» профес-
сором, правоведом, историком философии,
педагогом П. Г. Редкиным под общим загла-
вием «Современные педагогические заметки»

Идеал учителя как источник формирования представлений об образовательной миссии российского педагога
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[19]. По существу, это было обозрение немец-
ких журналов за 17 лет (1845–1862), издавае-
мых А. Дистервегом (1780–1866) [1, с. 373],
педагогом с мировым именем, обосновавшим
целостную теорию об учителе и его подготов-
ке. Продолжая традиции Я.А. Коменского, ко-
торый впервые в истории педагогической мыс-
ли, высоко оценив профессию учителя, ввел в
педагогику понятие «педагогическое призва-
ние», А. Дистервег многоаспектно и разносто-
ронне охарактеризовал категории «назначе-
ние» и «призвание» как системообразующие
элементы профессионально-педагогической
культуры учителя.

Важнейшие принципы, определяющие осо-
бенности педагогической деятельности как
призвания, А. Дистервег сформулировал в сле-
дующих тезисах:

• истинное, т. е. никогда не исчезающее
педагогическое рвение должно быть основано
на любви к учительскому труду и направлено
на развитие детского ума;

• если есть рвение к педагогическому делу,
то для учителя обучение – радость, наслажде-
ние, призвание;

• учителя по призванию нельзя предста-
вить себе никем иным, кроме как учителем;

• учительское дело становится свободным
искусством, подобным музыкальному или по-
этическому;

• педагогическая деятельность носит твор-
ческий характер и в какой-то степени опреде-
ляется индивидуальными особенностями са-
мого учителя;

• в диалектическом единстве понятий «ге-
ниальность», «виртуозность», «искусство» и
«призвание» воспитателя, отражается высший
уровень отношения учителя к своей профес-
сии [6, с. 67, 101, 105].

Совокупность данных положений во мно-
гом определила содержание дискуссии в рос-
сийской педагогической периодической печа-
ти, посвященной проблеме предназначения
учителя, его призванию, выполняемой инди-
видуальной и гражданской миссии. Так, пер-
вый номер журнала «Учитель» (1861), откры-
вался своеобразным манифестом, имеющим
ярко выраженный программный характер об-

ращения к педагогической общественности
России. По мнению редакции три аксиомы
должны «сжиться со всем духовным существом
педагога», стать внутренними убеждениями
каждого, занимающегося воспитанием и обу-
чением детей:

• Никто не может дать другому того, чего
у него самого нет, также точно никто не может
развивать, воспитать, образовать другого, если
он сам не развит, не воспитан, не образован.

• Воспитатель, учитель, наставник может
действовать на развитие, воспитание, образо-
вание воспитанника только в той степени, в
какой он сам воспитан, развит, образован.

• Он может истинно развивать, воспиты-
вать, образовывать только до тех пор, пока он
сам работает над своим собственным образо-
ванием, развитием, воспитанием [16].

Продолжая публикации развернутых анно-
таций сочинений зарубежных коллег, П. Г. Ред-
кин в одной из статей, анализируя развитие
немецкой школы и проект нового Устава для
прусских народных училищ, описывает точку
зрения А. Дистервега на общество, именуемое
в Германии как «внутреннее миссионерство».
Обращая внимание на то, что «многие дирек-
тора гимназий и целые общества учителей ста-
ли членами этого общества» [18, с. 1030–1031],
а педагогические журналы Германии активно
пропагандируют его деятельность П. Г. Редкин,
поддерживая критические замечания А. Дис-
тервега, акцентирует внимание российской
общественности на миссионерской роли учи-
тельства.

Рассматривая миссию учителя через поня-
тие призвание, П. Г. Редкин формулирует в
одном положении миссионерскую суть учи-
тельской деятельности. «Гармоничное соеди-
нение всех тех внутренних свойств, которые
свидетельствуют о том, что этот учитель есть
действительно хороший учитель; совокуп-
ность всех умственных и нравственных учи-
тельских способностей, раскрывающихся и
приносящих плоды при самом отправлении
учительского звания; такой единый принцип
всех стремлений учителя, направленных к вос-
питанию и обучению детей и юношества; та-
кая полная, совершенная, живая преданность

ПЕДАГОГИКА



39

своему призванию, которое учитель считает
чем-то священным, которым он хочет служить
человечеству более, нежели самому себе и в
котором видит задачу своей жизни; такое-то
проявление всей индивидуальной способнос-
ти учителя, забытье самого себя в своем деле, –
вот это и есть та личность учителя, полная
жизни, совершенно реальная, выражающаяся
определенным образом в деятельности (выде-
лено нами. – А. У.) [17, с. 281–282].

С. И. Миропольский, один из видных дея-
телей российского образования, занимающий-
ся в течение почти 40 лет литературно-педа-
гогической деятельностью, автор русского пе-
ревода в 1875–1877 гг. «Великой дидактики»
Я. А. Коменского, прямо указывает на то, что
«совершенно в духе воззрений Коменского,
маститый руководитель нашей педагогики
П. Г. Редкин, раскрывает эту сторону учитель-
ского труда» [13, с. 220].

Общественный резонанс, вызвавший ши-
рокое обсуждение роли учителя в динамично
меняющихся экономических и социокультур-
ных условиях, привел к расширению ценнос-
тно-смыслового пространства категорий, свя-
занных с аксиологической составляющей пе-
дагогического труда. Контент-анализ статей
журнала «Учитель» за 1861–1870 гг. свидетель-
ствует о формировании предикативной функ-
ции понятия «миссия учителя», как соотнесе-
нии смыслового содержания данной категории
с педагогической реальностью и ее закрепле-
ние в общественно-педагогическом сознании.
Не смотря на то, что в научной и публицисти-
ческой речи сохраняет свою значимость тра-
диционно более близкое русской духовно-пра-
вославной культуре слово «предназначение»,
аксиологический смысл категории «миссия
учителя» приобретает ярко выраженную соци-
альную направленность, контекстом которой
является не самопожертвование, а способ-
ность к активному изменению мира и обще-
ства посредством педагогической деятельнос-
ти. Предназначение – удел посвященных, из-
бранных для выполнения особой функции, в
которой есть нечто от педагогического эзоте-
ризма, интроспекции. В отличие от предназ-
начения, миссионерские функции учительства

определяются эволюцией общественного со-
знания, коллективной идентификацией и ин-
теграцией учительства как профессиональной
группы, возникающей как результат совмест-
ной деятельности в форме гуманных отноше-
ний, направленных на осуществление соци-
ально-значимых целей.

Поэтому, говоря о роли в общественном
развитии учительства как быстро растущей по
численности социально-профессиональной
группы, с 60-х гг. XIX в. все чаще начинает
употребляться категория «миссия» в широком
социокультурном, образовательном, творчес-
ки преобразующем педагогическую действи-
тельность значении. Завершается индуктив-
ный этап (движение знания от единичных ут-
верждений к общим положениям) формиро-
вания этимологического, семантического и
философского смыслов этой категории.

Начало широкому обсуждению проблемы
«миссия учителя», введение этого понятия в
научно-педагогическую лексику с нашей точ-
ки зрения, связано с циклом публикаций П. Г.
Редкина в периодической педагогической пе-
чати и работами С. И. Миропольского, автора
многочисленных статей «Журнала МНП»,
журналов «Семья и школа», «Церковно-при-
ходская школа», издателя отдельных книг по
педагогическим вопросам. Положив в основа-
ние своих трудов педагогические идеи Я. А.
Коменского, С. И. Миропольский издает ряд
популярных в учительской среде произведе-
ний: «Общую и частную дидактику», «Учитель
народной школы», «Задачи, планы, и основы
устройства нашей народной школы», «Инс-
пекция народных школ и ее задачи». Вклад
С.И. Миропольского был высоко оценен со-
временниками: за свои труды по народному
образованию С. И. Миропольский был на-
гражден Комитетом грамотности золотой ме-
далью [5, с. 477].

В 1873 г. в работе «Инспекция народных
школ и ее задачи» С. И. Миропольский, рас-
сматривая задачи специально-педагогическо-
го надзора за школами, определяет педагоги-
ческую деятельность инспектора как выполне-
ние особой миссии. «Окидывая общим взгля-
дом всю разностороннюю деятельность инс-
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пектора народных училищ, – отмечает С. И.
Миропольский, – мы не можем себе иначе его
представить, как человеком живым, деятель-
ным, неутомимым и глубоко проникнутым
сознанием важности своего долга (выделено
нами. – А. У.). Последнее основывается на
свойстве самой его миссии: она так свежа, пол-
на жизни, самого высокого интереса и вместе
самого высокого значения, что одно соприкос-
новение с нею может уже влиять возбудитель-
но на лиц, облеченных ею» [12, с. 28].

Определяя педагогическую деятельность
как особого рода миссионерство, С. И. Миро-
польский, ссылаясь на «великого отца славян-
ской школы» Я. А. Коменского, описывает
черты истинного отношения педагога к свое-
му труду «по Коменскому», выделяя «живые
черты учителя по призванию»:

• глубокое, беззаветное сочувствие к несча-
стиям народа и страстное желание помочь ему
просвещением;

• серьезное понимание важности своего
труда и открытое признание его значения;

• свободное предложение своего труда на
общий суд и осуждение;

• деятельное стремление соединить все
силы к совокупному обсуждению труднейшей
из наук и важнейшего из искусств – воспиты-
вать и учить человека;

• приветствие, одобрение и поощрение
всякой самостоятельной попытки в этой об-
ласти;

• добросовестное и вполне основательное
изучение всего, что можно найти по предмету
столь важному;

• смиренное обращение к людям опытным
за советом, указанием, руководством;

• неупадающая бодрость и энергия в труде
самостоятельной обработки предмета;

• скромное, совершенно чуждое хвастливо-
сти, искреннее признание своих недостатков,
пробелов, несовершенств, вызываемое стрем-
лением к саморазвитию и усовершенствованию
своего труда [13, с. 215–216].

Рефреном всех произведений С. И. Миро-
польского является глубокое убеждение в важ-
ности осознания учителем своего долга перед
учеником, обществом, государством. Миссия

учителя заключается, по его мнению, в «жи-
вом созидании разумно-свободного существа,
вечно развивающегося, всестороннее развитие
детской личности, пробуждение ее к свету зна-
ния, образование истинно человеческого ха-
рактера» [13, с. 209]. Не случайно из 80 сове-
тов-рекомендаций С. И. Миропольского на-
чинающему учителю, первый и самый важный
выступает в виде аксиомы педагогического
труда: «Кто не чувствует в себе любви и распо-
ложения к труду учителя, не сознает в себе при-
звания к нему, тот брось это дело. Не мучь себя,
не мучь детей, не порть школу, ищи себе дру-
гой работы. Учитель без призвания – сам му-
ченик, а ученики – его жертвы...» [14, с. 4].

Огромной популярностью в среде образо-
ванного общества пользуется хрестоматия С. И.
Миропольского, ставшая настольной книгой
для нескольких поколений российских учите-
лей: «Учитель, его призвание и качества, зна-
чение, цели и условия его деятельности в вос-
питании и обучении детей...» [15]. В эмоцио-
нальной по стилю, доступной по содержанию
форме автор исследует проблему формирова-
ния идеала учителя в ее генетическом разви-
тии. Обращая особое внимание на нравствен-
ные и умственные качества учителя, его роль
в системе общественных отношений, С. И.
Миропольский формулирует ведущую идею
своего труда: «Учительство есть нравственное
служение, есть должность общественная, учи-
тель – сеятель в детской душе семян веры, зна-
ния и добра» [15, с. 1].

Отметим, что публикации в периодической
печати П. Г. Редкина, В. Я. Стоюнина, С. И.
Миропольского и других, адресованные соб-
ственно учителям в качестве педагогических
советов, рекомендаций и руководств, играли
важную роль в формировании социально-пе-
дагогического мировоззрения учительского
корпуса. «Голос народных учителей» в дискус-
сии об учительском предназначении убеди-
тельно это доказывает.

Так, публикуя размышления сельского учи-
теля – деревенского старожила об учительском
назначении: «Что такое учитель? Какое наше
призвание? Какую пользу приносим мы на
этом свете?», редакция предлагает читателю
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взгляд народного учителя на эту проблему.
«Спроси любого мужичка, любую старуху, за-
чем они отдают детей своих в школу, чего тре-
буют кроме грамоты. – Бога, родителей чтобы
почитал, в семье услужлив и старателен был, с
чужими ласков, не буян, не похабник, честен,
не пьяница. Готовь же детей к общественной
жизни, знакомь их с правилами и условиями
этой жизни, развей в них дар понимания и
мысли, – вот как следует понимать простые
желания родителей» [7, с. 844].

В числе актуальных работ, посвященных
проблеме формирования профессионально-
педагогической культуры учителя и требовани-
ям к его личностным качествам, особого вни-
мания заслуживает статья Куртмана «Призва-
ние учителя», ориентированная на учителей
народной школы [11]. Несмотря на домини-
рование норм долженствования, в статье оп-
ределяются важнейшие параметры деятельно-
сти учителя, выполнение которых определяет
успешность поставленных обществом и госу-
дарством задач в развитии личности обучаемо-
го. Среди них: свободное и точное владение
учебным предметом; расширение круга знаний
и развитие всех духовных сил ребенка; учет
возрастных особенностей ребенка и актуаль-
ного уровня его развития; развитие самостоя-
тельности как основы познания; организация
конструктивного общения; способность педа-
гога к самодисциплине и саморазвитию. При
этом главной задачей учителя признается изу-
чение условий жизни ребенка и особенностей
социальной среды, определяющей его разви-
тие и приведение в соответствие воспитатель-
ных требований семьи и школы.

Отдельно рассматривается проблема авто-
ритета учителя как основы всей воспитатель-
ной деятельности, определяющая степень
нравственного влияния на «дух ученика». От-
носительно новой для российской педагогики
является идея о мировоззренческой автоном-
ности (в рамках государственно-охранитель-
ной идеологии) учителя: «...чем основательнее
взгляды учителя, чем точнее его принципы,
чем выразительнее его личность, тем более
удастся ему... при столкновении с сослужив-
цами или в общественных спорах обнаружить

свои взгляды и сделать их достоянием обще-
ства» [11, с. 407].

Широкое обсуждение проблем, связанных
с поиском идеала учителя, определением цен-
ностных оснований педагогической деятель-
ности проходило в условиях динамичных со-
циальных преобразований, влияющих на учи-
тельство как социально-профессиональную
группу.

Резкое количественное увеличение учи-
тельского корпуса, изменение социального
состава учительской среды (разночинцы, ра-
зоряющееся дворянство и чиновничество,
сельская интеллигенция) предопределило ка-
чественное изменение российского учитель-
ства как с точки зрения его состава и способа
действий, так и с точки зрения требований,
предъявляемых ему со стороны государства и
социума [25, с. 306]. Это повлекло трансфор-
мацию тех идеалов педагога, которые можно
рассматривать как историческое отображение
выполняемой педагогом миссии.

Следует отметить немаловажную особен-
ность, которая определяла генезис миссии
учителя в рассматриваемый период. Среди
собственно педагогических факторов, влияю-
щих на формирование представлений о мис-
сии учителя (уровень развития философской
и педагогической мысли; творческое исполь-
зование идей, теорий, концепций и результа-
тов исследований европейских коллег, консо-
лидация педагогического сообщества и т. д.),
существенную роль играли социальные фак-
торы, важнейшими из которых стали:

• унификация образовательных учрежде-
ний, сближение разных типов школ в рамках
системы образования, что предопределило
повышение требований к качеству педагоги-
ческого труда, актуализируя проблему оценки
деятельности педагога как в когнитивной, так
и аффективной сферах развития личности уча-
щегося;

• постепенное, по мере развития началь-
ной народной школы, повышение требований
к учителям в крестьянской среде, что застави-
ло земства обращать внимание на уровень об-
щеобразовательной и педагогической подго-
товки педагогов начальных училищ;
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• массовое распространение народниче-
ства, обусловившее изменение взглядов на
учителя и его деятельность, ставшее важней-
шим фактором повышения уровня земской
учительской среды, основой которого стано-
вится идея служения народу, идея «долга ин-
теллигенции, лежащем на целом поколении и
целом классе» [24, с. 110].

• расхождение между идеалами педагога,
которые формировались российским государ-
ством и образованным обществом, что прояв-
ляется в рельефном различии двух типов пе-
дагога: это педагог средней школы (гимназии)
и народный учитель школы начальной.

Данное различие фиксируется не только
дифференциацией социального статуса, каче-
ства жизни, размером материального вознаг-
раждения, условиями труда, но прежде всего
различными ценностными основаниями вы-
полняемой ими миссии.

Под влиянием общественного заказа фор-
мулируются целевые ценностно-смысловые
установки деятельности народных учителей
начальной школы, в которых миссия учителя
рассматривается как активная, культурно-про-
светительская, преобразующая социальную
действительность педагогическая деятель-
ность, как важнейший элемент общественно-
го развития, определяющий культурный уро-
вень общества и государства.

Яркое, эмоциональное сравнение двух док-
трин, официальной и общественной, отража-
ющих ценностную направленность педагоги-
ческого труда и характеризующих требования
к содержанию подготовки учителя народных
школ предлагает Д. Д. Дашков в аллегориче-
ской по стилю, часто эклектичной по идеям
критической статье «Каких учительских семи-
нарий нам не нужно» (1872). Согласно офици-
альному взгляду на подготовку народных учи-
телей в земских учительских семинариях, за-
дачей этих учебных заведений является под-
готовка учителей «несколько повыше общего
уровня своего крестьянского сословия, не
слишком, однако – чтобы не отстать от него и
не тяготиться им, – знающих то, что должны
будут преподавать или чуть чуть поболее, снаб-
женных достаточным числом педагогических

рецептов и обученных практик, как слесарь
или кузнец, – учителей цеховых, учительских
дел мастеров!». Обществу нужны другие учи-
теля, считает Д. Д. Дашков, обладающие об-
щими знаниями, знаниями специальными,
практическими умениями. Убежденность в
том, что учитель «должен быть образованным
человеком, где бы его не готовили, к чему бы
не предназначали в юношестве», выполнение
им высокой образовательной миссии является
важнейшим фактором развития общественно-
го сознания [3, с. 12, 23].

П. Д. Юркевич по этому поводу замечает:
«Существование этих учителей, вносящих в
народные массы просвещение, возбуждающих
в них умственную энергию и моральные чув-
ства долга и патриотизма, более характеризует
и делает великую нашу эпоху, чем телеграфы,
железные дороги и чудеса техники» [26, с. 8].

Таким образом, начиная с середины XIX в.
русское учительство можно уже представить,
с одной стороны, по профессиональным на-
правлениям: учителя духовных семинарий;
военных, морских и профессиональных учеб-
ных заведений (лицеи, институты, училища,
корпуса, академии); университетов и гимна-
зий; частных образовательных учебных заве-
дений (пансионов); домашние наставники и
учителя, земское учительство.

С другой стороны, каждое из этих направ-
лений создает свой тип педагога, свой образ
учебной гомилетики, определяя профессио-
нальное самосознание, отражаясь в особенно-
стях менталитета как нравственной категории
и духовной субстанции учителя [20, с. 174].

Несмотря на различие в требованиях к лич-
ностно-профессиональным качествам педаго-
га, подходы со стороны государства и обще-
ства в совокупности образуют специфический
тип личности учителя, обладающего своим
неповторимым набором ценностей и идеалов,
выраженной гражданской позицией, занима-
ющим активную деятельную позицию по от-
ношению к окружающему миру, бескорыстно
преданного своему делу, влюбленного в свою
профессию.

Анализ развития отечественной педагоги-
ческой мысли второй половины XIX в. нагляд-
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но показывает, что изучение учителя как
субъекта культуры и социального творчества;
как наставника, оказывающего существенное
влияние на становление менталитета учащей-
ся молодежи; как личности, претендующей на
индивидуальное проявление педагогического
сознания, становится одной из важнейших
проблем научно-педагогического исследова-
ния. Вопросы о социальной роли учителя, вы-
полняемых им социально-педагогических
функциях инициируют исследование миссии
учителя ведущими российскими педагогами и

государственными деятелями, являясь предме-
том активного обсуждения образованного рос-
сийского общества.

Генетическая реконструкция представле-
ний об образовательной миссии учителя в рос-
сийском обществе второй половины XIX в., его
роли в трансляции культуры позволяют вос-
становить утерянный в современном мире ду-
ховный статус учительства как ценностно-
смыслового единства особой судьбы, особого
образа жизни, особой миссии «сотворения»
человеческого в человеке.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ В РОССИИ

Cтатья посвящена историко-педагогическому обоснованию определения этапов становле-
ния государственно-общественного управления школьным образованием в России. Значимым ус-
ловием при этом является наличие широкой общественно-педагогической дискуссии по вопросам
образования в российском обществе. Рассматриваемый период охватывает XIX и XX вв.
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HISTORICAL AND PEDAGOGICAL CHARACTERISTICS OF STAGES IN FORMING
OF STATE AND PUBLIC SCHOOL EDUCATION MANAGEMENT IN RUSSIA

The paper is devoted the historical and pedagogical substantiation of defining the stages of forming
of state and public school education management in Russia. The presence of a wide social and pedagogical
discussion concerning education in the Russian society is a significant condition in this case. The period
under consideration covers the 19 th and 20 th centuries.
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Участие институтов гражданского общества
в управлении образованием – это очевидное
для всех объективное условие развития рос-
сийской системы образования. Подготовка
всех заинтересованных слоев общества к дан-
ной деятельности и снятие барьеров в сфере
управления образованием определяют основ-

ные направления поиска педагогической на-
уки и практики.

Создание институтов гражданского обще-
ства в России подразумевает воспитание граж-
данской позиции и социальной активности,
подготовку ответственных за свою страну
граждан еще на этапе обучения в школе. Со-


