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Задача учительства, ответственного учительского труда – культивация не 

носителя умений, навыков, но патриотично настроенного социального чело-

века. Формирование последнего – плод кропотливой работы по привитию 

склонности к саморазвитию, наращиванию гуманитарного потенциала. Обра-

щается внимание на контрадикторные подходы к отечественному образова-

тельному процессу в опоре на «техницизм» – «гуманизм»: один утрирует ки-

бервозможности техногенной цивилизации, другой ставит на освоение обшир-

ного культурного наследия с окормлением фигур Lebenswelt достояниями 

Wertswelt с радикальным исключением из арсенала нормативного сознания эле-

ментов консъюмеризма, нарциссизма, геймерства, эскапизма. 
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В	 высокои	 	 отрешеннои	 	 теории	 дискутируется	 проблема:	 с	 какои	 	 целью	 Бог	 сотворил	

мир? –	если	ради	себя,	имеет	место	игра	с	собои	 ;	если	ради	людеи	 ,	имеет	место	игра	с	родом.	 

В	любом	случае –	геи	 мерство,	безответственные	людические	упражнения. 

Игровои	 	момент	в	жизни –	неустраним;	между	тем	сама	по	себе	жизнь	на	игру	не	рассчи-

тана [5].	Играют	дети;	даже	профессиональные	лицедеи –	актеры –	не	играют, –	они	прожи-

вают	роли.	Не	случаи	 но,	подписывая	портрет	Б. Ливанову,	Станиславскии	 	указывал:	«Берегите	

таи	 ну	русского	артиста.	Таи	 на –	в	перевоплощении!»	Не	собственно –	игре.	(Тщедушные	вехи	

вырождения	жизни	в	игру –	сомнительные	персональные	опыты	Керенского,	Троцкого,	Гор-

бачева,	провалившие	все	мыслимые	и	немыслимые	социально-исторические,	политические	

державные	возможности). 

Творит	мир	не	свободно-безотчетно	играющии	 	Бог, –	творит	его	сообщающее	всепобеж-

дающии	 	гуманитарныи	 	порыв	(в	несколько	ином	ключе	Бергсон	использовал	«elan	vital»),	че-

ловекоемкое	образование. 

Говоря	a	limine,	сверхзадача	образования –	разрешение	капитальнеи	шеи	 	проблемы	юве-

нильнои	 	 социализации,	культивация	встроенного	в	функционирование	большого	общества	

полноценного	патриотично	настроенного	лица.	Исходя	из	сказанного,	профессиональная	мис-

сия	педагога-наставника –	не	столько	предметно-информативная	(подключение	к	частичным	

фрактурам	тезауруса),	сколько	гражданская:	учитель	решает	судьбу	человека,	социума,	подго-

тавливая	«поступок». 

Коль	скоро	существование	есть	череда	«поступлении	 »	 (излюбленная	фигура	Бахтина),	ис-

ключительно	учитель	выигрывает	и	проигрывает	все	ведомые	вои	 ны;	любое	время,	напряжение	
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и	разряжение	в	нем –	учительствует,	выказывая	инициированную	готовность	современников	

и	соплеменников	к	решительным,	активным,	целеустремленным	деи	 ствиям.	Чем	более	преду-

готовлены	 последние	 образовательно-социализационным	 процессом,	 тем	 более	 они	

успешны,	тем	более	эффективны	противостояния	обученного	народа	всем	и	всяческим	испы-

таниям. 

Не	 случаи	 но	 стремление	 властеи	 	 предержащих	 обеспечить	 воспитание-образование	

своих	отпрысков	достои	 ными	наставниками.	К	высотам	культуры	Александра	Македонского	

приобщал	 Аристотель;	 Нерона –	 Сенека;	 для	 обучения	 Гуго	 II	 Фома	 Аквинскии	 	 выполнил	

назидательныи	 	труд	«О	правлении	государеи	 »;	в	подобном	же	духе	деи	 ствовал	Жильбер	Тур-

неи	 скии	 ,	написавшии	 	трактат	«Обучение	государеи	 	и	предводителеи	 »;	нечто	сходное	практи-

ковали	Жиль	де	Ром,	Декарт,	Ключевскии	 	и	др.,	занимавшиеся	духовно-нравственнои	 	подго-

товкои	 	сановных,	коронованных	особ. 

Под	стать	значимости	деятельности –	социальныи	 	престиж	учительского	труда:	в	начале	

XX	в.	народные	педагоги	с	высшим	образованием	получали	в	России	900	руб.	в	год	(с	надбав-

кои	 	в	400	руб.	за	каждые	5	лет	выслуги).	К	тому	же	периоду	для	выражения	стратовых	инте-

ресов	учительства,	поддержки	их	профессиональнои	 	и	социальнои	 	деятельности	развернуто	

порядка	70	самодеятельных	структур	гражданского	общества [7,	c.	50]. 

Под	стать	доходу,	статусу –	прочная	общественная	позиция	воспитателя-наставника	само-

достаточных,	крепко	стоящих	на	патриотичных	опорах	граждан –	оплота	отечества,	закона,	

справедливости.	 Речь –	 о	 ядре	 среднего	 класса,	 по	 поводу	 которого	 (в	 «Просительницах»)	

устами	Тезея	прекрасно –	Еврипид: 

Три	рода	граждан	есть:	одни	богаты 

И	бесполезны,	им	всегда	все	мало. 

Другие	бедны,	в	вечном	недостатке. 

Грозны	они,	их	заедает	зависть, 

И	в	злобе	метко	жалят	богачеи	 . 

Сбивают	их	дурные	языки 

Смутьянов.	Род	же	третии	  –	серединныи	 , 

Опора	государства	(! –	авт.)	и	охрана 

Закона	в	нем. 

Труд	учителя –	породительныи	 ,	стоит	у	истоков	человекообразования,	ядро	которого	со-

ставляет	способность	различать	«временное»	и	«вечное». 

Пользуясь	немецкои	 	 лексическои	 	 дихотомиеи	 	«Historie» –	«Geschichte»,	 поясним:	 одно –	

преходящее,	другое –	нетленное,	одно –	каузальное,	другое –	казуальное;	одно –	естественно-

причинное,	другое –	символически-воплотительное.	Олицетворение	одного –	физическии	 ,	то-

гда	как	другого –	метафизическии	 	универсум.	Не	умаляя	благородства,	состоятельности	учи-

тельства	по	приобщению	неофитов	к	природознанию,	акцентуируем	значимость	его	деятель-

ности	по	приобщению	к	культурознанию:	демаркация	Historie –	Geschichte	идет	по	основанию	

явления	Всевышнего	в	мир	и	через	то –	просветления	рода	homo.	Отныне	конечное –	беско-

нечное,	срочное –	бессрочное,	сиюминутное –	непреходящее,	бренное –	всегдашнее	маркиру-

ется	причастностью	божескому,	напитанностью	одухотворяющим, –	тому,	что	идет	от	корнеи	 ,	

устоев	человечности,	сотвореннои	 	«по	образу	и	подобию». 

Учительскии	 	труд	как	духоподъемное	наставничество	и	есть	мощение	пути	гуманитар-

ными	ценностными	 абсолютами,	 сосредоточенными	в	«золотых»	 правилах	 вершения	исто-

рии,	пролонгации	родового	существования. 
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Неистощимыи	 	 кладезь	 их –	 групповое	 самосознание, –	мифо-поэтическое,	фольклорно-

эпическое	наследие,	отношение	к	которому	в	традициях	всех	народов, –	самое	трепетное,	обу-

словленное	недопущением,	чтобы	(как	поется	в	популярнои	 	бардовскои	 	песне)	«спрос	на	вре-

менное	вырос,	а	на	вечное	упал». 

Проблему	 сходного	 рода	 обострял	 еще	 Достоевскии	 ,	 сетовавшии	 	 на	 несоответствие	

предназначеннои	 	 для	 широкого	 пользования	 литературы	 потребностям	духовно-нрав-

ственного	воспитания	масс [3,	c.	 6].	Народность	взращивается	приобщением	к	националь-

ным	корням,	усвоением	общинного	самоосмысления,	фиксируемого	притчевым,	былинным,	

сказовым,	паремологическим	материалом,	присваиваемым	освоением	источников –	книж-

ностью,	чтением.	Читающая	аудитория	в	России	к	концу	XIX	в.,	по	оценке	специалистов,	со-

ставляла	около	7% [6,	c.	25]. 

Учитывая	 всеобщую	интернетизацию	 современнои	 	 жизнедеятельности,	 с	 досадои	 	кон-

статируем	тревожную	тенденцию	становления	«бескнижного	общества», –	в	массе	своеи	 	не	

только	народ	(«молчаливое	малосведущее	большинство»),	но	и	образованныи	 	слои	 	(думаю-

щее	интеллигентское	меньшинство)	книг	не	читают	(показатель	чего –	падение	тиражеи	 	пе-

риодических	издании	 ,	книгопроизводства). 

Образование	без	книжности?..	Дело	не	в	бумажном –	безбумажном	носителе	информации.	

Дело	в	сознательном	контркультурном	эскапизме –	отказе	от,	прямо	скажем,	трудоемкои	 	кро-

потливои	 	работы	по	саморазвитию –	наращиванию	духовного	потенциала,	обретению	внут-

реннеи	 	свободы. 

Печальныи	 	 итог –	 развал	 имманентных	 человеческих	 ценностеи	 ,	 гуманитарных	 скреп,	

богообразности,	без	оснастки	которых	человек –	увечныи	 	«мыслящии	 	тростник»	(метафора	

Паскаля –	Расина). 

Человек –	никогда	незавершенныи	 	имперфект,–	единственно	правильная	платформа	фило-

софско-антропологического	 толкования	 сапиента; –	 в	 наши	 дни	 подвергается	 фронтальнои	 	

эрозии;	ведь	если	деятельность	рассматривать	под	углом	зрения	деривата	самодеятельности,	

более	совершенное	существо	получает	более	совершенныи	 	результат;	снижение	тона	самодея-

тельности	влечет	снижение	тона	деятельности:	существующие	потери	человечности,	приобре-

тая	форму	системы,	разрушают	кондиции	совокупных	усилии	 , –	падает	качество	агентов	труда,	

падает	качество	производимои	 	ими	продукции.	Во	всех	отсеках	практического,	духовного,	прак-

тически-духовного	жизневоспроизводства	отмечается	унылость	родовои	 	перспективы.	 

Культуру	делает	образованныи	 	самодеятельныи	 	человек,	никак	не	имитатор. 

Ввиду	изложенного	глубокая	тема	«образование	в	современном	обществе»	исключает	ре-

дакцию	 «киберобразование	 в	 киберобществе»,	 имплицирующую	 важные	 по	 последствиям	

альтернативные	линии. 

Одна –	апологетизм,	утрирующии	 	кибервозможности	техногеннои	 	цивилизации	и	ставя-

щии	 	на	подмену	человека	кибернавтом-аватаром,	интеллект	которого,	не	обремененныи	 	эле-

ментарными	навыками	арифметическои	 	техники,	грамотного	письма	и	т.п.,	черпает	опору	в	

технических	устрои	 ствах	(легализованных	при	сдаче	ОГЭ	уже	в	2024	г.) 

Другая –	алармизм,	проблематизирующии	 	исходную	платформу	культивации	стадии	раз-

витого	интеллекта,	минуя	операциональную	стадию	его	генеалогии	(в	порядке	риторическом	

озаботимся:	может	ли	неспособныи	 	считать –	быть	математиком;	неграмотныи	  –	писателем;	

каково	тогда	простеи	шее	решение	комбинаторнои	 	задачи:	сколькими	минимальными	нажа-

тиями	на	клавиатуру	ограничится	обезьяна,	вознамерившаяся	написать	роман?). 
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Безотносительно	обретающим	смысловую	прозрачность	в	рефлексии	линиям	привлечем	

внимание	к	более	принципиальному	измерению	проблемы. 

Бескнижныи	 	 социум	квазиобразования	превращается	 в	 социум-подделку –	ассоциацию	

безграмотных	дилетантов,	падких	на	выпуск,	говоря	языком	Бодрии	 яра,	симулякров	и	симу-

ляции	 .	 Разве	 весь	 цивилизационныи	  –	научно-техническии	 ,	 культурно-художественныи	 ,	об-

разовательныи	 	прогресс	подготавливал	такои	 	тип	общества,	уготавливал	такое	будущее,	за	

что	в	веках	и	боролся?! 

Сжатое	ядро	истинного	взгляда	на	вещи	не	позволяет	поддержать	тезис	Аристотеля:	вся-

кии	 	 поступок	детерминирован	 стремлением	 к	благу [1,	c.	 54].	Непредвзятая	 генерализация	

опыта	межличностнои	 	коммуникации	и	интеракции	свидетельствует:	это –	далеко	не	так.	Ни-

какого	предопределения	поведенческого	самоутверждения	лиц	в	деятельностном	обмене	не	

просматривается. 

Высокая	деонтологическая	доктрина	блокирует	незадачливыи	 	фатализм	мешкотным	со-

гласованием	жизненного	(lebenswelt) –	ценностного	(wertswelt)	мира	регулятивнои	 	санациеи	 	

значимостями	второго	 достоянии	 	первого.	 Санациеи	 ,	 обусловленнои	 	 когеренциеи	 	уникаль-

ных	(локальных)	целеи	 	с	универсальными	(тотальными)	ценностями:	когда	часть,	проника-

ясь	судьбои	 	целого,	мотивирует	деи	 ствия	(решения)	сообразно	велениям	родовои	 	организа-

ции,	 индивид,	 выступая	 ставленником	 вида,	 демонстрирует	 надличностное,	 императивное	

причастие –	принадлежность	гуманитарному [4]. 

Такова	синхроническая	точка	зрения,	концептуально	версифицирующая	корреляцию	су-

щего-должного. 

Диахроническая	 точка	 зрения	 демонстрирует	 благоприобретаемую	 склонность	 к	дол-

женствовательно	 благообразному	 через	 культивацию	 достои	 ного	 персонального	 выбора	 в	

неэфемерном,	словно	клубы	дыма,	социализационном	процессе. 

Главное	здесь –	духовное	окормительство	наставника-учителя	с	большои	 	буквы,	вовлека-

ющего	обучаемого	в	профессиональную,	гражданскую	бытии	 ственную	стереоскопию. 

Говоря	о	crux	 interpretum	современнои	 	национальнои	 	жизни,	в	положительном	отноше-

нии	сформулируем	основные	задачи	державоориентированного	учительства.	Основная	пер-

востепенная	 забота	 последнего –	 повсеместное	 противостояние	 вытаптыванию	 могучего	

поля	культуры	в	лице	порочных	тенденции	 . 

(1)	существования	без	внутреннего	смысла	в	самодовлеющем	модусе	«иметь» –	поклоне-

нии	золотому	тельцу	в	одержимои	 	страсти	к	наживе. 

«Уж	сколько	их	упало	в	эту	бездну,	разверстую	вдали!» –	восклицала	Цветаева,	указывав-

шая	(наряду	с	многочисленными	деятелями	культуры)	на	контркультурное	«восстание	масс»,	

отвергающих	духовные	ценности	в	угоду	материальному	потребительству. 

(2)	индивидуализация	существования.	По	всем	статистическим	данным	количество	пол-

ных	семеи	 	 (родителеи	 	 с	детьми)	в	стране	падает	 (20.7%	 всех	домохозяи	 ств);	 стремительно	

возрастает	 число	 одиночек	 (почти	 42%,	 что	 превышает	 показатель	 2003	 г. –	 за	 20	 лет –	 в	

2 раза).	 Причина –	 сепаратизация,	 автономизация	 нового	 поколения	 Z,	 предпочитающего	

нарциссическую	«жизнь	соло»	в	беззаботном	затворничестве. 

(3)	простор	геи	 мерства	в	дереализующем	залоге	als	ob,	исключающем	подвижничество,	

заинтересованное	вовлечение,	 участие.	Используя	столетнеи	 	давности	сетования	М. Челно-

кова	(письмо	Н. Астрову	5.2.1921	г.)	по	схожеи	 	части,	правильно	высказать:	«нет	высоких	це-

леи	 ,	никто	не	решается	требовать	жертв…	никто	их	не	хочет	нести» [9]. 



ISSN 2305-8420                          Российский гуманитарный журнал. 2023. Том 12. №6 

 

331 

В	отличие	от	богов	Гомера,	приобщенных	к	эмпирею,	а,	точно	люди,	живущих	в	эмпирии, –	

не	возвышенным,	но	преходящим, –	наши	современники,	застревающие	в	виртуальнои	 	допол-

неннои	 	реальности,	не	живут	и	заботами	дня	насущного:	самоотстраняющии	 	эскапизм	стано-

вится	нормои	 	самодостаточного	существования. 

(4)	 снижение	 тонуса	 креативности.	 Сильнеи	шая	 деструктивная	инициатива	 узколобых	

правителеи	 	 недавнего	 прошлого –	 «Болонскии	 	 процесс»,	 разрушившии	 	 могучие	эвристиче-

ские	традиции	национальнои	 	школы,	окончательно	вытравившии	 	интенции	на	привитие	спо-

собностеи	 	созидания.	В	бытность	легендарного	царскосельского	лицея	преподаватель	входил	

в	класс,	ставил	цветок	в	хрустале	и	озадачивал:	«Вот	Вам	роза,	опишите	ее	и	желательно	в	сти-

хах».	В	постановках	нестандартных,	рассчитанных	на	самопреодоление	рождались	гении.	Сеи	 -

час	же –	внутренняя	критериология	творчества –	символическое	обилие –	подменилась	инку-

бациеи	 	трафаретных	умении	 ,	навыков	не	сочинять,	изобретать,	но	«правильно»	перелагать.	

(Откуда	и	в	наиболее	раскрепощеннои	 	сфере	духовности –	искусстве –	тяга	к	непритязатель-

ным	ремеи	 кам,	инсталляциям,	вторичному	акционизму). 

Отправляясь	от	высказанного	основополагающего:	образование	суть	формирование	чело-

вечности,	в	оконтуривании	магистралеи	 	чаемого	несколько	подправим	выпуклое	ахматовское: 

Надо,	чтоб	душа	не	каменела. 

Надо	снова	научиться	жить. 

На	сеи	 	раз –	по	выверенному	новому. 

Образовательныи	 	процесс	через	профессионально	деи	 ствующего	своего	агента	получает	

искомую	санацию	посредством	ряда	преобразовательных	разворотов	к: 

1.	Культуре.	Пафос	образования	в	языке	ответственных	магистральных	метаморфоз –	де-

монстрация,	как	через	уничтожение	одного	возникает	другое.	Скажем:	дерево	валят	для	воз-

ведения	 дома, –	 снижение	 необработаннои	 	 вещности	 влечет	 ее	 потенциальное	возвыше-

ние [2,	c.	67]. 

Побеждая	бескультурье,	наставник-учитель	пробуждает,	возбуждает	культуру.	А	с	неи	  –	

звучащего	гордо	само-стоятельного	Человека. 

2.	Духовности.	Жизнь	без	человеческих	ценностеи	  –	сугубая	органика, –	физиологическое	

существование.	(Содержательная	слабость,	эвристическая	дефицитность	философского	нату-

рализма –	 в	тривиализации	аксиологического	подтекста	поведенческого	антуража,	толкую-

щего	высокую	нравственную	мотивацию	самоутверждения	в	терминах	соматических	отправ-

лении	  –	«химии» [8,	c.	185]).	В	наше	время	узколобыи	 	антидуховныи	 	«химизм»	сказывается	

под	фирмои	 	пресловутого	«товарного	фетишизма»:	почитаются	даже	не	столько	самые	вещи,	

сколько	леи	 блы,	бренды,	этикетки,	рыночные	знаки,	марки.	Разгул	бессмысленнои	 	и	безмыс-

леннои	 	мишуры;	загон	значимости. 

История	не	в	том,	что	мы	носили, 

А	в	том,	как	нас	пускали	нагишом 

(Пастернак) 

Слова	поэта	озадачивают	убогостью	условии	 	в	прямом	отношении –	материального	быта;	

в	переносном	отношении –	идеального	саморазвития.	Между	тем	речь	идет	о	наведенных	ата-

визмах	прошлого;	в	настоящем	инициированным	способом	насаждаются	гримасы	в	виде	про-

стора	мещанства. 

По	аксиологическим	меркам	потрафляется	хождение	по	мелководью	человеческои	 	бедно-

сти,	нищеты	духа,	упразднение	чего –	прямая	обязанность	образования. 
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3.	Человечности.	Нынешнее	поколение	Z	не	может	быть	первым,	взращиваемым: 

– дистантнои	 	машинои	 ; 

– варварством,	кретинизмом	узкои	 	специализации. 

Живое	 общение,	 полипрофильность,	 полифундаментальность –	 базис	 современного	об-

разования,	культивирующего	не	односторонние	«умения-навыки»,	но	многостороннюю	чело-

вечность.	«Целью	школы	всегда, –	утверждает	Эи	 нштеи	 н, –	должно	быть	воспитание	(! –	авт.)	

гармоничнои	 	личности,	а	не	специалиста»! 

4.	Учительству.	«Я	согласен, –	откровенничал	О. Уаи	 льд, –	…мир –	театр…	Однако	труппа	

никуда	не	годится».	Труппа	нынешнего	«театра» –	жизнеучительствующие	педагоги-настав-

ники –	 деи	 ствительно	 во	 многом	 производит	 впечатление	 незавидное.	 Причины	 сводятся	

главным	образом	к	недостаточнои	 	социальнои	  –	материальнои	 	и	моральнои	 	поддержке	учи-

тельского	труда.	Снижение	общественного	статуса	преподавателя	(от	начальнои	 ,	среднеи	 	до	

высшеи	 	школы),	искажение	его	судьбоносного	призвания,	гражданскои	 	миссии	чревато	пере-

рождением	«инженеров	человеческих	душ»	в	сологубовских	«передоновых» –	«мелких	бесов». 

Передоновщина	как	широкоформатное	и	превратное	явление –	естественныи	 	инволюци-

онныи	 	ответ	обстоятельств	на	недопустимое	пренебрежение	тем,	чем	пренебрегать	нельзя.	

Перефразируя	известную	(приписываемую	Наполеону)	мысль,	обоснованно	утвердить:	народ,	

лишающии	 	поддержки	учительство	(что	обслуживает	и	неприемлемая	кампания	«демократи-

зации»	связеи	 	«учитель-ученик»	в	общеобразовательнои	 	и	высшеи	 	школе,	обусловливающая	

не	развитие	начал	самоуправления,	а	наступление	на	педагога),	лишается	отечества. 
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