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Образ учителя в культурном мире

Хушбоков Ойбек Уралович,
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педагогического института
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Освоение знаний, образование играют решающую роль в до-
стижении «благосостояния» народов. В условиях строитель-
ства демократического правового государства, развития 
гражданского социума более важным аспектом становится пе-
дагогическая деятельность, роль учителя в качестве трудового 
деятеля. Педагог выполняет важную роль в обществе, высту-
пая в качестве связующего звена между социумом, молодым 
поколением. Он не только передает знания, но и формирует 
у подрастающего поколения научный подход к деятельности, 
национальную идентичность, гражданскую позицию, способ-
ствуя развитию социума на принципах демократии и правового 
государства; воспитанию ценностей, норм, принципов, связан-
ных с этическими, моральными аспектами жизни.
В статье представлена роль учителя как система ценностных 
ориентаций. Культура учителя выполняет роль пускового меха-
низма в процессе его творческого саморазвития. В результате 
проведенного исследования автором выявлено, что социокуль-
турный феномен учителя является очень важным элементом 
социокультурного дискурса Востока и Запада. Однако, в каж-
дый культуре учитель имеет свои особенности, связанные 
с историческими, культурными и социальными факторами.

Ключевые слова: учитель, педагог, статус учителя, культуро-
логическая ориентация, культура, образование, духовная куль-
тура.

Освоение знаний, образование играют решающую 
роль в достижении «благосостояния» народов. В усло-
виях строительства демократического правового госу-
дарства, развития гражданского социума становится 
более важным аспектом педагогическая деятельность, 
роль учителя в качестве трудового деятеля. С самого 
начала человечества люди всегда испытывали желание 
обучать других индивидов, передавать свой опыт следу-
ющим поколениям, самостоятельно обогащаться знани-
ями. Те, кто обладал глубокими знаниями, пользовался 
уважением, становились наставниками для молодежи. 
Авторитет выдающихся наставников способствовали 
признанию и уважению к профессии педагога.

Чтобы успешно преподавать философию, Эпикер 
много писал; и так как болезни души не похожи одна 
на другую, его наставления отличаются разнообразием 
[1, с. 523].

Профессия «учитель» предполагает обучение детей 
до восемнадцати лет, их социальное совершенствова-
ние в соответствии с Конвенцией Организации Объеди-
ненных Наций о правах ребенка. Роль педагога в форми-
ровании ребенка простирается на множество аспектов, 
включая знания, навыки, привычки, ценности и убежде-
ния. Например, философ Платон рассуждал о том, если 
обувщик будет плохим мастером, то это несильно отраз-
ится на государстве, однако если воспитатель не спра-
вится со своими обязательствами, это «отразится на бу-
дущем социума, благополучии граждан».

Великий узбекский мыслитель Алишер Навои отмечал 
весомую социальную ценность труда педагогов еще в пят-
надцатом веке. Он полагал, что деятельность учителя –  
довольно трудна, предусматривает весомую ответствен-
ность. Ведь в этом случае один человек, несмотря на свои 
слабости, принимает на себя ответственность за обуче-
ние, воспитание целой группы детей. Труд учителя не мо-
жет быть оценен материальными ценностями. Учитель 
не только вкладывает знания, но и формирует позиции 
молодого поколения, что делает его труд бесценным.

Педагог выполняет важную роль в обществе, вы-
ступая в качестве связующего звена между социумом, 
молодым поколением. Он не только передает знания, 
но и формирует у подрастающего поколения научный 
подход к деятельности, национальную идентичность, 
гражданскую позицию, способствуя развитию социу-
ма на принципах демократии и правового государства; 
воспитанию ценностей, норм, принципов, связанных 
с этическими, моральными аспектами жизни. Педагог 
Ян Амос Коменский, живший в семнадцатом столетии, 
отмечал, что учитель занимает высокую, чрезвычайно 
ответственную должность, которая не предусматривает 
никаких аналогов.

Специалист из Чехии стал пионером в области пе-
дагогики, развивая ее как самостоятельную науку. Он 
стремился собрать «мудрость мира», поделиться ею 
со своим народом. Коменский написал множество учеб-
ников. В текущий период многие понятия, такие как 
«урок», «класс», «каникулы», «обучение», связаны с его 
вкладом в школьное образование. При этом учителя мо-
гут не быть осведомлены о вкладе рассматриваемого 
деятеля.

Коменский представил учителя в новом свете, прида-
вая этой профессии общую уникальность. Он сравнивал 
его с садовником, нежно
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заботящимся о росте растений, с архитектором, «му-
дро заполняющим все уголки ума» знаниями, с полко-
водцем, энергично ведущим борьбу против варваров.

Учёный Востока Абу Наср Фараби в десятом веке 
выделял важность роли учителя в формировании нрав-
ственных принципов, практических навыков у молодых 
людей; развитии творческих начал. В его взгляде на учи-
телей отражалось понимание их ответственности в рам-
ках формировании ценностных ориентиров будущего 
поколения. Согласно его позиции, педагоги должны вы-
полнять свою профессиональную роль с должным вни-
манием и ответственностью.

Согласно учению восточного Аристотеля, обязан-
ности учителя напоминают обязанности мудрого руко-
водителя. Как и лидер, наставник должен обладать ис-
ключительной способностью запоминать все увиденное 
и услышанное, иметь проницательный и глубокий интел-
лект, общаться на понятном языке, не только обладать 
жаждой знаний, но и передавать мудрость своим после-
дователям, отказаться от алкоголя, ценить истину, пре-
зирая ложь и тех, кто ею занимается, выступать за чест-
ность и справедливое отношение к ученикам.

Абу Али Ибн Сино рассматривал наставника как сме-
лого, прямолинейного и сердечного человека. Настав-
ник должен вникать в характер каждого ученика, иссле-
довать его психику, определять склонности человека, 
помогать ему в выборе будущего призвания. Мударрис 
должен обладать способностью передавать свои знания 
другим, обосновывать достоверность своих утвержде-
ний для шогирдов, помогать им в усвоении, запомина-
нии и применении полученных знаний, как говорил Мир-
зо Улугбек. Ведя неустанные дискуссии о влиянии на-
ставников на учеников, Улугбек подчеркивает наличие 
мударрисов среди шогирдов.

Выдающийся ученый выдвигает ряд требований 
к учителям: общаясь с детьми, учитель должен прояв-
лять сдержанность. Они должны уделять особое вни-
мание тому, как ученики применяют на практике полу-
ченные знания. «В процессе обучения, –  считает уче-
ный, –  необходимо использовать разнообразные методы 
и формы взаимодействия с детьми, учитывая их индиви-
дуальные особенности, и прививать им страстное жела-
ние учиться». Идеями учителя следует быть «доступны-
ми для всех учеников. Их слова должны сопровождать-
ся мимикой и жестами, которые делают обучение более 
понятным и вызывают эмоциональный отклик у детей».

В своих беседах с учащимися медресе Улугбек вну-
шал им глубокое почтение к своим мударрисам. Вопло-
щение такого почитания можно наблюдать в личности 
самого ученого, который с большим восхищением и лю-
бовью относился к своему первому учителю Кази- Заде 
Руми. После кончины своего наставника Улугбек достой-
но похоронил его в специально построенном мавзолее 
в ансамбле Шахи- Зинда, предназначенном исключи-
тельно для потомков Тимуридов.

Швейцарский педагог Песталоцци направлял все 
свои доходы на строительство детских домов. Он по-
святил свою жизнь заботе о сиротах, стремясь превра-
тить детство в царство радости и творчества. Его могилу 
украшает памятник со словами: «Все для других, ничего 
для себя».

Воспитатель руководит самым трудным процессом –  
формированием характера человека. В своем выступле-
нии на девятой сессии И. А. Каримов выступил за необ-
ходимость построения независимого государства. Для 
достижения этой цели первостепенное значение приоб-
рели реформы в сфере образования и воспитания. Ка-
римов подчеркнул важность воспитания высококвали-
фицированных, добросовестных кадров и современных 

специалистов. Он также отметил проблемы, возника-
ющие в сфере образования, такие как сохраняющаяся 
идеологическая узость и несоответствие нашей систе-
мы образования стандартам, принятым в современных 
развитых демократических странах, ухудшающееся со-
стояние инфраструктуры сельских школ и другие акту-
альные вопросы.

Для решения сложных проблем, с которыми мы стал-
киваемся в сфере образования, необходимо применять 
комплексный и многогранный подход. Одним из ключе-
вых компонентов этого подхода является предоставле-
ние широких возможностей для обучения и професси-
онального развития самих учителей, позволяющих им 
приобретать и эффективно применять современные 
знания и методики в своих классах. Повышая их обра-
зовательные и профессиональные стандарты, мы смо-
жем вооружить учителей необходимыми инструмента-
ми и навыками для удовлетворения растущих потреб-
ностей учащихся в современном быстро меняющемся 
мире. В центре наших усилий стоит насущная задача 
обеспечить, чтобы педагоги были способны передавать 
современные знания своим ученикам. Поскольку инфор-
мационный ландшафт продолжает расширяться в гео-
метрической прогрессии, учителям крайне важно быть 
в курсе последних событий в различных дисциплинах. 
Участвуя в непрерывном обучении и профессиональном 
росте, учителя могут создать среду, которая будет спо-
собствовать развитию любознательности, критического 
мышления и жажды знаний у их учеников. Благодаря 
этому процессу педагоги становятся проводниками сво-
бодного мышления, давая детям возможность исследо-
вать идеи, оспаривать предположения и развивать свои 
собственные взгляды на мир.

Более того, роль учителей выходит за рамки прос-
той передачи информации. Они способны формиро-
вать умы молодых людей не только в интеллектуаль-
ном, но и в морально- этическом плане. В разнообраз-
ном и взаимосвязанном глобальном обществе учителям 
важно помочь учащимся сформировать всестороннее 
мировоззрение, способствующее инклюзивности, эмпа-
тии и уважению к другим. Воспитывая чувство нацио-
нального самосознания, учителя могут привить своим 
ученикам глубокое уважение к их собственному куль-
турному наследию, одновременно воспитывая в них 
понимание и понимание культур и взглядов других лю-
дей. Цель учителя в демократическом обществе высо-
ка. Она включает в себя формирование молодых умов, 
развитие интеллектуальных способностей и воспитание 
хорошо информированных и критически настроенных 
граждан. Учителя служат катализатором роста молодых 
людей, помогая им полностью реализовать свой потен-
циал и стать активными участниками демократическо-
го процесса. Обеспечивая качественное образование 
и прививая чувство социальной ответственности, учите-
ля играют важнейшую роль в формировании будущего 
общества.

Изучая роль духовных авторитетов, мы можем на-
блюдать различные проявления и конфигурации на Вос-
токе и Западе, что способствует уникальной динамике, 
окружающей феномен Учителя в каждом культурном 
контексте.

Безусловно, признание и понимание культурных раз-
личий не направлены на создание разногласий или укре-
пление стереотипов. Напротив, они служат отправной 
точкой для развития межкультурной коммуникации и со-
действия конструктивному диалогу между различными 
сообществами. В современном глобализованном мире, 
где взаимодействие между культурами становится все 
более частым и взаимосвязанным, способность участво-
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вать в значимых межкультурных обменах имеет реша-
ющее значение для прогресса и выживания всего че-
ловечества. Признавая и ценя различные точки зрения, 
ценности и традиции, существующие в разных культу-
рах, мы можем заложить основу для более инклюзивно-
го и гармоничного общества. Межкультурная коммуни-
кация позволяет нам преодолевать разрывы, разрушать 
барьеры и устанавливать связи, основанные на взаим-
ном уважении, сочувствии и понимании. Конструктивный 
диалог позволяет нам исследовать общие цели, решать 
общие проблемы и находить инновационные решения, 
которые приносят пользу всему человечеству. Он по-
ощряет обмен идеями, знаниями и опытом, способствуя 
совместному подходу к решению глобальных проблем, 
таких как изменение климата, бедность, неравенство 
и разрешение конфликтов. Благодаря диалогу мы мо-
жем учиться друг у друга, оспаривать наши предполо-
жения и развивать более широкую перспективу, выхо-
дящую за рамки культурных границ.

Каждому учителю в Англии необходимо получить 
Статус квалифицированного учителя (Qualified Teacher 
Status) для того, чтобы работать в школах, что позволяет 
заниматься контролем деятельности учреждений, а так-
же поддержанием высоких стандартов преподавания. 
Именно поэтому британское образование, несомненно, 
находится на высоком уровне, откуда возникают и высо-
кие требования к учителю.

Культура для личности педагога является сегодня 
не просто интеллектуальным украшением, а определя-
ющим качеством, имеющим огромную силу воздействия 
на ученика[2, с. 61].

Английские и шотландские исследователи уделяют 
особое внимание коммуникативной ориентированности 
педагога, поскольку для него важно достигнуть взаимо-
понимания, понимать чувства и эмоции учеников. Дж. 
Робсон и Б. Бэйли утверждают, что учитель должен об-
ладать не только знаниями предмета, но и педагогиче-
ским искусством, способностью обучать[3, электронный 
ресурс]. Выделяют следующие функции учителей:
1) учитель- руководитель: организует коммуникацию, 

вовлекая в нее;
2) учитель- наблюдатель: распознает поведение и ре-

акцию учащихся, влияя на успех коммуникативного 
воздействия;

3) учитель- диагност: выделяет сильные и слабые сто-
роны учащихся, используя их в дальнейшей работе;

4) учитель- наставник: помощь в правильной постанов-
ке целей ученика в соответствии с учебным планом;

5) учитель- организатор: правильно организует учеб-
ный процесс;

6) учитель- инициатор: подбирает подходящие матери-
алы, составляет учебный план и план урока;

7) учитель- методист: уделяет внимание педагогическо-
му аспекту;

8) учитель- мотиватор: поддержание интереса учеников 
в обучении;

9) учитель- консультант: помогает учащимся в решении 
личных, социальных, эмоциональных проблем;

10) учитель- эксперт: оценивает результаты работы уче-
ников и прогресс в обучении исходя из коммуника-
тивного аспекта педагогической работы.
Выделенные функции учителя иллюстрируют то, что 

в представлении британцев хороший учитель является 
не просто человеком, который передает знания и выпол-
няет учебный план, но обязательно и тот, кто сумеет вне-
сти воспитательный вклад, выявит потенциал ученика, 
научит эффективно участвовать в коммуникации и со-
циализироваться.

Однако выявление социального феномена учителя 
играет большую роль в понимании, кем является учи-
тель для британцев, какое место он занимает в британ-
ской культуре.

Педагогическая профессия относится к группе про-
фессий, которые называются социальными професси-
ями. Среди социальных профессий обычно выделяют-
ся те, в которых предметом деятельности является дру-
гой человек, например, педагогика, социальная работа, 
медицина, психология и другие. В педагогической про-
фессии центром внимания является ученик или студент, 
и вся работа педагога направлена на его обучение и раз-
витие. Для этого педагог должен обладать специальны-
ми знаниями и умениями, а также эмпатией и умением 
понимать индивидуальные потребности учеников. Поэ-
тому профессия педагога требует высокой профессио-
нальной и личностной квалификации. Педагоги должны 
обладать рядом духовных качеств, которые позволяют 
им успешно выполнять свою работу и оказывать поло-
жительное влияние на развитие и воспитание учеников. 
Ниже перечислены некоторые из этих качеств.
• Эмпатия –  способность поставить себя на место уче-

ника и понимать его эмоциональное состояние.
• Терпение –  способность сохранять хладнокровие 

в сложных ситуациях и проявлять терпение к учени-
кам, особенно к тем, которые испытывают трудности 
в обучении.

• Самоконтроль –  способность контролировать свои 
эмоции и реакции, чтобы не воздействовать на уче-
ников негативно.

• Духовность –  обладание той самой культурой, с ко-
торой связана учебная дисциплина, а также эколо-
гической культуры, уважения к окружающей среде 
и другим аспектам здорового образа жизни.

• Стремление к самосовершенствованию –  постоян-
ное развитие своих профессиональных и личност-
ных качеств, тщательная подготовка к занятиям, 
анализ своей работы и опыта.

• Интуиция –  способность чувствовать потребности 
и проблемы учеников и находить индивидуальный 
подход к каждому из них.

• Стремление к созданию благоприятной атмосфе-
ры –  способность устанавливать доверительные 
и уважительные отношения с учениками и создавать 
благоприятную обучающую среду. Эти духовные 
качества помогают педагогам успешно выполнять 
свою работу и формировать гармоничную личность 
каждого ученика.
Педагоги это личности, которые не станут дорожить 

своим временем. Они готовы отдавать в жертву самих 
себя ради того, чтобы дать знания своим ученикам. Не-
обходимо выделить, что восприятие личности педаго-
га посредством письменных материалов помогает до-
статочно точно понять его характер и особенности, осо-
бенно если ученик усердно занимается исследованием 
предмета. Однако стоит помнить, что присутствие на-
ставника само по себе не гарантирует общего усвоения 
информации учащимися.

Наличие учителя и способного ученика в стремле-
нии к духовному знанию не гарантирует успешной пе-
редачи этого знания. Это связано с присущим человеку 
фактором, который может привести к искажению духов-
ных учений и способствовать упадку духовных традиций 
с течением времени. Хотя наличие квалифицированно-
го учителя и искреннего ученика является основой для 
передачи духовных знаний, необходимо признать, что 
человеческая слабость и субъективные факторы могут 
вступить в игру. На отношения между учителем и учени-
ком влияют различные факторы, включая личные преду-
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беждения, интерпретации и ограничения, которые могут 
повлиять на передачу духовного учения. Одна из потен-
циальных проблем возникает с точки зрения ученика. 
В поисках духовных знаний люди привносят свои соб-
ственные предвзятые представления, интеллектуальные 
фильтры и личный опыт, которые формируют их пони-
мание. Эта субъективность может потенциально иска-
зить или неправильно истолковать учение, полученное 
от учителя. Восприятие ученика может быть окрашено 
его собственными ограничениями или предубеждения-
ми, что приведет к искаженному пониманию передавае-
мого духовного знания. С другой стороны, учитель также 
играет решающую роль в процессе передачи. Хотя они 
могут обладать глубокой духовной проницательностью 
и мудростью, они не свободны от человеческого состоя-
ния. Учителя, как и все люди, подвержены влиянию соб-
ственной обусловленности, культурных традиций и лич-
ного опыта. Эти факторы могут непреднамеренно повли-
ять на то, как они представляют и передают духовные 
учения. Даже непреднамеренно учитель может внести 
искажения или неверные толкования в передаваемое 
знание. Более того, со временем накопление человече-
ских факторов в духовной традиции может способство-
вать ее упадку. По мере развития и передачи традиции 
от одного поколения к другому она может столкнуться 
с внешним влиянием, изменениями в обществе и появ-
лением личных интерпретаций. Эти факторы могут по-
степенно размывать или искажать первоначальные уче-
ния, что потенциально может привести к неверному тол-
кованию традиции.

Пифагорейская школа, основанная философом и ма-
тематиком Пифагором, делала акцент не только на при-
обретении знаний, но и на воспитании нравственного 
характера и стремлении к мудрости. Учение школы вы-
ходило за рамки математики и охватывало широкий круг 
вопросов, включая философию, музыку, этику и мета-
физику. Пифагорейцы верили во взаимосвязь всех зна-
ний, подчеркивая гармоничную интеграцию различных 
дисциплин. По аналогии с восточными традициями, пи-
фагорейская школа придавала большое значение роли 
учителя как наставника и проводника. Отношения меж-
ду учителем и учеником характеризовались благогове-
нием, уважением и глубоким чувством приверженности. 
Пифагор, подобно уважаемым китайским и индийским 
учителям, почитался не только за свои интеллектуаль-
ные способности, но и за нравственные добродетели 
и духовные прозрения. В пифагорейской школе учени-
ки должны были участвовать в процессе самопреобра-
зования и нравственного развития. Их поощряли вести 
дисциплинированный и аскетический образ жизни, стре-
мясь к самосознанию, самоконтролю и этическому пове-
дению. Этот целостный подход к образованию напоми-
нал акцент на воспитании характера, характерный для 
восточных традиций.

Вышеобозначенные понятия исследовались и фор-
мулировались по-разному на протяжении всей истории, 
что отражает сложную и многогранную природу челове-
ческого понимания и поиска глубокого смысла и цели.

Ограничение области познания с упором на матери-
альный мир привело к изменению акцентов, приорите-
тов в человеческом познании. Вместо метафизических, 
духовных аспектов внимание сосредоточилось на прак-
тически полезных предметах, материальной сфере в це-
лом. Кант заслуживает признания за то, что он одним 
из первых осознал опасность, связанную с научным со-
вершенствованием, ограничением понимания бытия. 
Его работа указывает на необходимость осмысления 
обозначенных вопросов, которые представляют угрозу 
для человеческого существования.

Устанавливая рамки теоретического познания, Кант 
стремился к проектированию «свободной среды», где 
человек мог бы осознать свою принадлежность к интел-
лигибельному миру, открывающемуся через опыт мо-
рального поступка. Уже в восемнадцатом веке фило-
соф осознавал, что без специфики ограничения научно-
го развития может возникнуть феномен безраздельного 
научного рационализма, который можно наблюдать в те-
кущий период. Сегодня мир сталкиваемся с вызовами, 
о которых Кант предупреждал. Осознание этих проблем 
должно дать человечеству возможность достичь равно-
весия между наукой, духовными потребностями.

Такая методология противоречит непосредственно су-
ти образования, которое не ограничивается простым при-
обретением полезных умений, направлено на формиро-
вание индивидуальности, активной гражданской позиции, 
предполагающей взаимодействие человека с социумом.

2023 год Указом Президента России Владимира Пу-
тина объявлен Годом педагога и наставника. Миссия го-
да –  признание особого статуса педагогических работни-
ков, в том числе выполняющих наставническую деятель-
ность. Мероприятия Года педагога и наставника будут 
направлены на повышение престижа профессии учителя 
[4, электронный ресурс].

Необходимо признать, что без культуры общения, 
диалога невозможно достичь последовательного про-
гресса, развития общества. Эти ценности, основанные 
на взаимном уважении, способности не только выска-
зывать свои мысли, но и уметь внимательно слушать 
и понимать собеседника, являются фундаментом клас-
сических восточных, западных образовательных систем.

Проблема учителя –  первая и важнейшая проблема 
всей педагогики, всей постановки народного образова-
ния, всей системы просвещения, всей судьбы народной 
культуры: с нее нужно начинать и ею нужно кончать. Учи-
тель –  это первое[5, стр 9].

Однако текущие темпы научного развития несут 
угрозу потери обозначенных ценностей. Данный аспект 
можно считать одной из основных проблем в нынеш-
ний период. Поэтому важной задачей в текущий момент 
можно назвать формирование, развитие навыков ком-
муникации и у студентов, и у педагогов.
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The acquisition of knowledge and education play a decisive role in 
ensuring the “well-being” of peoples. In the context of the construc-


