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ГУМАНИТАРНАЯ КУЛЬТУРА УЧИТЕЛЯ: КАК УЧИТЬ И КАК ЖИТЬ?!

По нашей стране шагает Год учителя! 
Направление движения указал нам Пре-
зидент России в национальной образова-
тельной инициативе «Наша новая школа». 
Древняя мудрость гласит: «Дорогу осилит 
идущий», и мы идем вперед. Но уже хочет-
ся сделать остановку в пути, посидеть у до-
роги и подумать …

Несколько лет назад вышла интерес-
ная книжка «Дети пишут Богу», где автор 
соб рал письменные обращения и вопросы 
учеников младших классов к Всевышнему. 
Первоклассница Лена, например, задает 
вопрос Богу: «Почему мир без нежности?» 
Федю из 4-го класса волнует проблема: «Ну 
вот, смотри, Господи, мы учимся, учимся, а 
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зачем нам так страдать, если мы все равно 
умрем, и знания наши пропадут». А второ-
классник Костя спрашивает: «Почему Ты 
людям все прощаешь, а учителя — нет?» 
Наши дети задумываются о смысле жизни 
и смысле учения, об истоках добра и зла, 
ощущают потребность в поиске духовных 
основ жизни.

А что мы, учителя, должны делать в этих 
условиях? Мы — не Боги, но мы должны 
отвечать на вопросы наших учеников, вме-
сте с ними искать ответы на волнующие 
трудные вопросы. Не отмахиваться от этих 
вопросов, как от назойливых мух, а думать, 
размышлять вслух, спорить. Можно сказать, 
мы должны наполнить образовательный 
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процесс гуманитарным смыслом; то есть, 
цитируя Александра Блока, «все сущее — 
увековечить, безличное — вочеловечить, 
несбывшееся — воплотить».

Программа модернизации российской 
школы предлагает идти по дороге от «шко-
лы знаний» к построению «школы компе-
тенций». Современный выпускник теперь 
должен обладать универсальными учебны-
ми умениями, чтобы уметь конструктивно 
общаться и уметь грамотно делать выбор. 
А как можно выбирать то, чего не знаешь? 
Здесь нужны не только универсальные уме-
ния, а, в первую очередь, фундаментальные 
знания. «Избытка знаний не бывает, потому 
что никто не знает, что потребуется челове-
ку в его жизни, — пишет академик Людвиг 
Фадеев. — Только много знающий человек 
свободен». Но как сделать, чтобы фундамен-
тальные знания стали живыми, понятыми и 
принятыми, нашими учениками? Какие гу-
манитарные методы обучения применить, 
чтобы процесс их усвоения не вызывал ску-
ку и мучения ребенка?

Выдающийся русский философ Алексей 
Федорович Лосев в своем эссе «Дерзание 
духа» пишет: «Когда я понял, что сумма 
углов треугольника равняется двум пря-
мым углам, я почувствовал в этом нечто 
свое личное, бесконечно родное, чего у ме-
ня никто не отнимет. …Геометрия, если я ее 
изучил и понял, — моя, родная и близкая, 
всегда ласковая и всегда приятная наука. … 
Знающая любовь и любящее знание всегда 
хоть чуть-чуть, но обязательно несут в себе 
стремление к небывалому». В этих словах, 
на мой взгляд, ключ к гармонизации обра-
зовательного процесса в нашей школе. Гу-
манитарная культура личности — основа 
поиска учителем и его учениками диалек-
тического единства, глубинного равенства 
между знанием и умением, целью и сред-
ством, технологией и импровизацией.

Гуманитарно-ориентированный учи-
тель должен уметь раскрывать в процессе 
обучения философские основы конкрет-
ной науки. Показывать гармоническую 

взаимосвязь между различными науками. 
Демонстрировать на уроках красоту по-
знания, изучать особенности процесса 
мышления, культуры умственного труда. 
Вместе с учениками сопоставлять альтер-
нативные точки зрения на те или иные на-
учные или общественные идеи и явления. 
Ставить перед учащимися вопросы этиче-
ской ответственности человека за результа-
ты познания и деятельности, раскрывать на 
уроках сущность и противоречия диалога 
культур. Можно утверждать, что современ-
ный учитель должен выходить на особый 
гуманитарный метапредметный уровень 
преподавания.

Как учитель истории, считаю, что исто-
рия до сих пор не преподается как гумани-
тарный предмет. Школьное историческое 
образование еще полностью не вырвалось 
из жестких технократических схем, в нем 
еще не утвердился до конца цивилизаци-
онный подход, в нем пока еще нет места 
человеческому «Я». Гуманитарное зна-
ние на уроке истории должно выступать 
больше как знание-истолкование, знание-
интерпретация. Учитель-гуманитарий не 
может ответить на все вопросы, он не мо-
жет «вскрыть» тайну. Но учитель истории 
должен стараться сделать тайну истории 
для своих учеников узнаваемой, зримой, 
присутствующей в душе, при этом тайна 
остается тайной. 

Как сделать так, чтобы на уроке истори-
ческое знание стало для учащихся знанием-
переживанием, знанием-погружением? Со-
временный урок истории — это равный 
диалог ребенка с учителем, со своим това-
рищем по классу, с текстом, с миром чело-
веческой культуры, где идет чередование 
ролей учителя и ученика. Многим нашим 
учителям это сделать крайнее трудно. 

Поэтому нужны глубокие педагогиче-
ские исследования в этой области, необ-
ходима профессиональная переподготовка 
учителя. А как быть с отсутствием мотива-
ции у многих учителей к расширению гу-
манитарного и педагогического кругозора? 
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Хотя некоторые педагоги испытывают по-
требность в исследовательской деятельно-
сти, но школы не имеют возможности си-
стематически материально поддерживать 
эту работу учителя, существующая доплата 
на приобретение книг ничтожна. Система 
поддержки через педагогические конкурсы 
локальна во времени и ограничена четким 
состязательным форматом. Поэтому мы 
вновь и вновь рассчитываем на альтруисти-
ческий дух искания и служения российско-
го учительства. А жив ли этот дух в наше 
прагматичное время?

Учитель химии в повести А. П. Чехова 
«Три года» говорит: «Я жаден, я боюсь, что 
умру не насытившись; и мне мало одной 
химии, я хватаюсь за русскую историю, 
историю искусств, педагогию, музыку… Я 
вовсе не хочу, чтобы из меня вышло что-
нибудь особенное, чтобы я создал великое, 
а мне просто хочется жить, мечтать, наде-
яться, всюду поспевать. Жизнь… коротка, 
и надо прожить ее получше». Не уверен, 
что эти слова может принять, как личное 
жизненное кредо, каждый наш учитель.

В концепции духовно-нравственного раз-
вития и воспитания личности гражданина 
России сформулирован современный нацио-
нальный воспитательный идеал. Мы должны 
воспитать высоконравственного, творческо-
го, компетентного гражданина России, при-
нимающего судьбу Отечества как свою лич-
ную, осознающего ответственность за насто-
ящее и будущее своей страны, укорененного 
в духовных и культурных традициях россий-
ского народа. Но творческий человек должен 
быть свободным! А можно ли себя считать 
свободным учителем, если на тебе лежит 
огромный груз ответственности за качество 
образования, за жизнь, здоровье и безопас-
ность учащихся? Мое чувство ответственно-
сти давно задавило мое чувство свободы, …
хотя свободный дух иногда начинает сильно 
биться под тяжелым грузом ответственности. 
Как жить в таком противоречии?

В своей «Последней книге» (1999) извест-
ный педагог, публицист и философ Симон 

Львович Соловейчик задается вопросом: «Не 
является ли главной целью истинного воспи-
тания человек свободный?» Но свободное 
воспитание последних десятилетий заста-
вило нас напугаться. Мы хотим, чтобы наши 
дети были раскованными, т. е. свободными 
от оков; а они часто становятся разнузданны-
ми, свободными от узды. «Оковы — это для 
человека, узда — для животных. Раскован-
ный прекрасен, разнузданный — опасен». 
… “Обуздать!” — общий вопль нашего вре-
мени», — пишет Симон Соловейчик. Но нет, 
нам надо наполнить процесс учения смыс-
лом, умножить его на творчество, раство-
рить его в море любви и тогда, может быть, 
мы, учителя, скажем, что в наших старых и 
новых школах формируется счастливый и 
свободный человек. Утопично? Да! Наивно? 
Да! Но мы должны ставить высокие цели, 
ведь зачем тогда жить и работать.

Мой путь в профессию начался с фильма 
«Доживем до понедельника». Учитель исто-
рии Илья Семенович был для меня образцом 
для подражания. Сейчас пишут, что артист 
Вячеслав Тихонов создал образ идеального 
учителя. Но разве он идеален? Он холоден 
к педагогическим проблемам молодой учи-
тельницы, резок по отношению к учителю 
начальных классов, обижает свою мать зам-
кнутостью, хочет уйти из школы, потому 
стремится «сеять разумное, доброе, вечное, 
… а вырастает лебеда и чертополох». Он, как 
говорит его коллега, «ушел в себя и развел 
там пессимизм». 

Должен ли новый учитель в нашей новой 
школе ориентироваться на таких учителей? 
Я считаю, что может и должен, ведь главная 
черта учителя Мельникова из фильма, черта 
настоящего учителя-гуманитария, — веч-
ный поиск и вечное сомнение, вопрошание 
учеников и самого себя, искание истины и 
свободы. Как писал Лев Толстой: «Чтобы 
жить честно, надо рваться, путаться, бить-
ся, ошибаться, начинать и бросать, и опять 
начинать и опять бросать, и вечно бороть-
ся и лишаться. А спокойствие — душевная 
подлость».
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ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ

Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени.

Н. А. Некрасов

В учителе — спасение нации и государ-
ства. В учителе — сохранение и продолже-
ние народа и страны. Основоположна роль 
учителя в создании благоустроенного об-
щества: он искореняет пороки людей, про-
буждает и открывает потенциальные силы, 
возбуждает созидательную энергию, созда-
ет славу нации. 

На наших глазах на смену старой эпо-
хи приходит новая. Важно, чтобы она бы-
ла более совершенной, нестрадательной, 
удобной для творческого труда и жизни в 
целом. Более разумная эпоха, чем ушедшая 
и уходящая, не рождается, как Минерва из 
головы Юпитера. Она — дитя улучшаю-
щегося человека, формируемого учителем. 
Каким призван быть учитель? Ответ на 
этот вопрос надо искать у воспитуемых и 
государства, ученых и образованной части 
общества. Образ идеального педагога на-
чертан А. И. Герценым, И. С. Тургеневым 
и другими.

На протяжении многих лет ученикам 
предлагается письменная работа «Уроки, 
которых я всегда жду». Тема сформулиро-
вана корректно: если уроков того или иного 
учителя не ждут, то он может утешить себя 
тем, что и его уроков ждут, только не всег-
да. И еще одна работа — «Мой учитель». 
И что же?

Ученики ждут не справедливости, а 
милосердия. На первое место они ставят 

«лелеющую душу гуманность», душевную 
теплоту, отзывчивость, заботу, сердечное 
понимание, готовность прийти на помощь 
не только в учебных, но и житейских делах, 
т. е. то, что определяется понятием «добро-
та». «Наш учитель добрый» — этим все 
сказано. Доброта учителя важнее объема 
его знаний и других достоинств. 

Какой бы «юдолью страданий и слез» 
ни казался нам мир, прозрение истины, на-
стоящей, народной жизни, ее облагоражи-
вание — вот вечная и главная цель учителя.
Это о нем, а не только о себе, поэте, писал 
великий А. А. Блок:

Простим угрюмство. Разве это —
Сокрытый двигатель его?
Он весь — дитя добра и света.
Он весь свободы творчество.

Уроки могут вызвать отвращение, вос-
приниматься страдательно, быть принуди-
тельными. Уроков учителя, создающего ат-
мосферу барщины, не ждут. Ждут уроков, 
дающих возможность насладиться откры-
тием мира, радостью от процесса позна-
ния, привлекательностью самого учения, 
движением вперед, любовью к учению.

Высоко ценится учитель неповторимый, 
с достаточно выраженной личностной ха-
рактерностью, эмоциональной и интеллек-
туальной индивидуальностью, творчески-
ми наклонностями. Учитель оригинален, 
самобытен, как и все индивидуальное. 
В нем появляется внутренний облик, при-
сущий только ему и отличающий его от 
других учителей.


