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ИНТЕРЕС УЧИТЕЛЯ КАК ЯВЛЕНИЕ И ПОНЯТИЕ 
 

Обосновывается, что интерес учителя как явление есть единство 
объективного, к которому как к значимому приковано его внимание, и 
субъективного, раскрывающего его побуждения к деятельности образо-
вания и воспитания. Интерес учителя как понятие фиксирует его от-
ношение к важному как к объективному; при этом отношение порожда-
ет индивидуальные, избирательные и сознательные связи учителя с объ-
ективным и резюмируется в его мотивах и целях. 

 
This article stresses that the teacher’s interest as a phenomenon is a unity 

of both the objective, which - being the meaningful component – serves as the 
focus of attention, and the subjective, which reveals the teacher’s motives for 
education and training activities. As a concept, the teacher’s interest registers 
their attitude to the important as the objective; at the same time, attitude gen-
erates individual, selective, and conscious connections between the teacher 
and the objective and is generalized in their motives and aims. 

 
Ключевые слова: духовное обновление общества, учитель, интерес, объек-

тивное, субъективное. 
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Кризисное состояние современного российского общества проявля-

ется в разрыве между материальной и духовной его сферами, во взгля-
дах и устремлениях людей, их ценностных установках и ориентациях. 
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Преодоление кризисных ситуаций в социальной жизни предполагает 
не только соответствующие изменения в системе общественных отно-
шений, но и формирование их субъекта — человека, «осознающего се-
бя гражданином российского общества, уважающего историю своей Ро-
дины и несущего ответственность за ее судьбу в современном мире, го-
тового к диалогу и сотрудничеству с людьми разных убеждений… осоз-
нающего свою сопричастность к судьбам человечества» [13, с. 80]. 

Становление такого человека способствует и претворению в жизнь 
национальных интересов современной России, заключающихся в ду-
ховном обновлении общества, в сохранении и созидании его нравст-
венных ценностей, в утверждении идеалов. 

В данном контексте образование и воспитание играют едва ли не 
решающую роль, поскольку они обладают возможностью формирова-
ния ценностей, мир которых как мир нравственности человека опреде-
ляет гуманитарность его личности: «Гуманитарность — высшая цен-
ность бытия, фиксирующая благородство в устремлениях, существен-
ное и смысложизненное… не привычка, а убеждение, образ жизни и 
действия» [5, с. 37—38]. 

Как образ жизни и действия гуманитарность побуждает человека 
быть человеком в человеческом обществе. «Быть человеком в челове-
ческом обществе, — подчеркивает А. И. Герцен, — вовсе не тяжкая обя-
занность, а простое развитие внутренней потребности… Человек, до-
шедший до осознания своего достоинства, поступает по-человечески 
потому, что ему так поступать естественнее, легче, свойственнее, прият-
нее, разумнее; я его не похвалю даже за это — он делает свое дело, он не 
может иначе поступать» (цит. по: [5, с. 38]). 

Претворение в жизнь национальных интересов современной Рос-
сии объединяет общество и личность тогда, когда все люди осуществ-
ляют действия по воплощению интересов, а их усилия в этом направ-
лении «находятся не в памяти одного человека, но в памяти всей ду-
ховной общности» [10, с. 42]. И помочь этому призван учитель. 

Прежде чем говорить о формировании интереса учителя к духов-
ному обновлению общества, необходимо раскрыть содержание явления 
«интерес учителя». 

В первую очередь мы исходим из того, что любое социальное, мо-
ральное явление, в том числе и интерес учителя, может быть понято 
только в рамках социально-нравственного контекста общества, кото-
рый отражается и в образовании. В таком контексте живет и учитель, 
осуществляющий деятельность по образованию, воспитанию и обуче-
нию, воплощающий интересы общества в жизнь. В то же время он ра-
ботает в условиях социально-экономических преобразований, которые, 
естественно, не могут не влиять на содержание нравственных цен-
ностей и моральных норм. Однако деятельность учителя, которая даже 
в условиях социально-экономических перемен, имеющих далеко не 
всегда однозначный характер, несмотря на появление различных труд-
ностей, оказывающих на нее дестабилизирующее влияние, должна 
быть направлена на воспитание нравственного, добродетельного уча-
щегося. Раскрывая содержание понятия «интерес учителя», мы посту-
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лируем, что оно фиксирует в первую очередь отношения, а не свойст-
ва. Отношение порождает свойство и проявляется, резюмируется в нем. 

Центральный момент рассуждений об универсалии «интерес учи-
теля» — уяснение значения лексемы «интерес». Эта необходимость 
обусловлена тем, что в педагогической науке отсутствует научное обос-
нование этого понятия. Другими словами, выражения «интерес» и «ин-
терес учителя» не входят в понятийно-терминологический аппарат пе-
дагоки. Восполнения указанного пробела и определяет потребность ос-
мысления понятия «интерес». 

Согласно словарю В. И. Даля, интерес — занимательность или зна-
чение, важность дела [3, с. 297]. 

В толковом словаре русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова 
утверждается, что интерес есть «внимание, возбуждаемое по отноше-
нию к кому-чему-н[ибудь] значительному, важному, полезному или ка-
жущемуся таким» [14, с. 1216]. 

По словарю С. И. Ожегова интерес есть внимание, возбуждаемое 
чем-нибудь значительным, привлекательным; занимательность, значи-
тельность; нужда, потребность [12, с. 204]. 

Сравнение значений слова «интерес» показывает, что общим в его 
трактовке для словарей Д. Н. Ушакова и С. И. Ожегова является пони-
мание интереса как внимания. Однако если в первом случае речь идет 
о внимании, возбуждаемом по отношению к кому-, чему-нибудь значи-
тельному, важному, полезному или кажущемуся таким, то во втором го-
вориться о внимании, возбуждаемом чем-нибудь значительным. Как 
видим, имеются различия. 

Мы полагаем, что внимание, возбуждаемое по отношению к значи-
тельному, есть внимание к чему-то объективному. С нашей точки зре-
ния, интерес как внимание, возбуждаемое по отношению к чему-либо 
значительному, есть такой интерес, который может и не стать мотивом 
действий по его воплощению в реальности. Такой интерес еще не вла-
ствует над мыслями человека и, как следствие, не «проникая» во внут-
ренний план сознания, не насыщает его нравственный мир. Главное же 
заключается в том, что внимание, возбуждаемое по отношению к чему-
либо значительному или объективному, однозначно не приводит к по-
явлению цели деятельности. 

Подобное внимание также является вниманием, возбуждаемым 
чем-то объективным. Однако интерес как внимание, если оно возбуж-
дается чем-либо значительным, объективным, есть такой интерес, ко-
торый становится мотивом действий по его воплощению в реальности. 
Такой интерес, как мы полагаем, уже начинает властвовать над мысля-
ми человека, «проникать» во внутренний план его сознания, насыщать 
его нравственный мир значительным. Когда внимание возбуждается 
чем-либо значительным, объективным, тогда неизбежно появляется 
цель, вслед за постановкой которой следует целеполагание, где «проис-
ходит рефлексивный отбор способов достижения цели» [15, с. 191]. 

Главное различие между интересом как вниманием, возбуждаемым 
по отношению к чему-нибудь значительному, важному, и интересом 
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как вниманием, возбуждаемым чем-нибудь значительным, заключается 
в том, что в первом случае интерес не обеспечивает сохранения на-
правленности деятельности, поскольку он не принимает форму моти-
ва. Такой интерес еще в полной мере не фиксирует отношение челове-
ка к важному. 

Во втором же случае интерес обеспечивает сохранение направлен-
ности деятельности человека, поскольку он принимает форму мотива и 
фиксирует отношение человека к значимому, осознание которого свя-
зывает его с тем, что является для него значимым, а через значимое — с 
различными сторонами объективной действительности. Интерес при-
водит к появлению цели деятельности учителя. 

Если исходить из того, что интерес как внимание, возбуждаемое 
чем-нибудь важным, принимая форму мотива, приводит к появлению 
цели деятельности, рассчитанной на идеальный результат, постановка 
которой, обусловленная интересом, связана с предвосхищением «по-
требного будущего», то интерес, мотив и цель оказываются однопоряд-
ковыми понятиями. Никакого противоречия, несмотря на то что это со-
вершенно различные понятия, здесь нет. Подтверждение этому мы на-
ходим у В. Вичева, отмечающего, что в мотивации понятия «цель» и 
«интерес» однопорядковые, а через интерес осуществляется своеобраз-
ный переход от объективного к субъективному [1, с. 171—172]. 

Главное же заключается в том, что интерес, цель и мотив наряду, 
например, со взглядами и оценками обусловливают отношение чело-
века к значимому, то есть систему его «индивидуальных, избиратель-
ных и сознательных связей… с различными сторонами объективной 
действительности, с обществом, с людьми» [11, с. 16]. Отношения лич-
ности, как подчеркивает В. Н. Мясищев, есть «ее взгляды, убеждения, 
оценки, вкусы, интересы, цели, мотивы отдельных поступков и всей 
деятельности» [11, с. 174]. 

Итак, осмысление представленных в словарях русского языка зна-
чений слова «интерес» дает основание утверждать, что в нем отчетливо 
выявляются объективная и субъективная стороны. Такое понимание 
интереса становится отправным моментом для раскрытия содержания 
понятий «интерес учителя» и «интерес учителя к духовному обновле-
нию общества». 

Возникает вопрос, что же является тем объективным, к которому 
приковано внимание учителя. Исследователи отмечают, что объектив-
ное есть то, что не зависит от субъекта, «существует вне и безотноси-
тельно к нему. Применительно к продуктам духовной сферы (понятия, 
принципы, ценности, знания) употребляется для обозначения их не-
преходящей значимости, которая подтверждается практикой» [6, с. 392]. 

Однако объективное также не существует вне и безотносительно к 
учителю. Значительное на социальном уровне вытекает из на-
циональных интересов современной России, а на педагогическом же 
придает направленность педагогической деятельности по духовному 
обновлению общества, по сохранению и созиданию его нравственных 
ценностей. Объективное вписывается в социальный «заказ» нравствен-
ного, добродетельного человека как главное действующее лицо всех 
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изменений в обществе. Образование и педагогическая наука обладают 
возможностью воспитания такого человека. Последняя при этом «вно-
сит сознательность и критическое отношение туда, где без нее господ-
ствует неизвестно откуда полученный навык и безотчетность не нами 
творимой жизни» [2, с. 22]. 

Таким объективным является духовное обновление общества, со-
хранение и созидание его нравственных ценностей, утверждение идеа-
лов нравственности, обеспечивающих жизнь человека среди себе по-
добных, соединение социума и личности: «Тот, кто, живя среди людей, 
страдает за них и, оставаясь с ними, уединяется в своей любящей мыс-
ли, тот соединил личность и общество» [10, с. 42]. 

Объективное в интересе учителя заключено во внимании, возбуж-
даемом чем-то значительным, которое не зависит от преподавателя. Го-
воря о том что значимое (необходимость в духовном обновлении обще-
ства) есть такое объективное, которое не зависит от учителя, мы имеем 
в виду, что оно — следствие тех социально-экономических изменений, 
которые привели к дестабилизации нравственного контекста человече-
ского бытия, к смещению ценностных координат, к разрыву связей меж-
ду людьми, отсутствию консенсуса в ценностях, мировоззрении, к от-
чуждению людей от культуры, морали, труда, образования, а не то, что 
объективное существует вне и безотносительно к учителю. 

Потребность в духовном обновлении общества есть объективное, 
которое, однако, не существует, да и не может существовать вне и без-
относительно к учителю, ибо стабилизировать нравственный контекст 
человеческого бытия, ликвидировать разрыв связей между людьми, 
обеспечить консенсус в ценностях и мировоззрении могут только вос-
питанные и образованные люди. Естественно, учитель прямо не может 
устранять причины, обусловившие необходимость духовного обновле-
ния общества. Однако сделать это, может воспитанный и образованный 
человек, а на формирование таких людей и направлена деятельность 
учителя. Воспитанные и образованные люди осознают, что «кризис, 
переживаемый нами, не есть только политический или хозяйственный 
кризис; сущность его имеет духовную основу, корни его заложены в са-
мой глубине нашего бытия» [7, с. 402]. Одним из возможных способов 
духовного обновления общества является образование, «обеспечиваю-
щее культурное равенство людей и консолидацию общества; образова-
ние, приобщающее человека к ценностям морали и культуры, которые 
освящают выбор человечеством и человеком в пользу жизни прекрас-
ной, хорошей, жизни, достойной человека» [8, с. 148]. 

Следует отметить, что если духовно обновленное общество станет 
реальностью, то есть станет объективным, то проявлять внимание к не-
му уже нет необходимости, ибо люди уже не будут испытывать нужды 
в таком обновлении общества. 

Для того чтобы оно стало реальным, необходимо, чтобы объектив-
ное субстантивировалось не просто в деятельности учителя, а в целесо-
образной и целедостигающей деятельности, в которой реализуются его 
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субъективные отношения, в которые, как подчеркивает Б. Ф. Ломов, 
личность включена объективно. Они выступают в роли своего рода 
«костяка» субъективного мира индивида и находят свое выражение в 
поступках, являющихся «единицами» ее поведения [9, с. 249]. 

А. Г. Здравомыслов пишет, что субъективное в интересе «раскрыва-
ется во всей полноте идеальных побуждений деятельности» [4, с. 212], 
то есть в мотивах, целях, которые, как и интерес, входят в структуру от-
ношения учителя к духовному обновлению общества. В этой связи важ-
но отметить, что термин «отношение», как подчеркивает Б. Ф. Ломов, 
«подразумевает не только и не столько объективную связь личности 
с ее окружением, но прежде всего ее субъективную позицию в этом ок-
ружении» [9, с. 245]. 

Итак, интерес учителя как явление есть единство объективного, к 
которому как к значимому приковано его внимание, и субъективного, 
раскрывающего его побуждения к деятельности образования и воспи-
тания. Интерес учителя как понятие фиксирует его отношение к важ-
ному как к объективному; при этом отношение порождает индивиду-
альные, избирательные и сознательные связи учителя с объективным и 
резюмируется в его мотивах и целях. Такая трактовка интереса учителя 
становится основой для раскрытия содержания термина «интерес учи-
теля к духовному обновлению общества», который фиксирует его от-
ношение к сохранению и созиданию нравственных ценностей общест-
ва, к утверждению идеалов нравственности как к объективно значимо-
му для современного социума. Подобное отношение порождает инди-
видуальные, избирательные и сознательные связи учителя с непрехо-
дящей значимостью духовного обновления общества и проявляется в 
идеальных побуждениях учителя по воспитанию нравственного, доб-
родетельного учащегося. 
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УДК 37.01 
 

С. А. Золотухин 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВЕБ 2.0 КАК ИНСТРУМЕНТОВ 
РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЛЬНОГО МЕДИЙНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Обобщается роль технологий Веб 2.0 (Web 2.0), известных также 

как сервисы социальных сетей в развитии информального обучения. 
Рассматриваются аспекты неформального и информального обучения. 
Особое внимание уделяется блоггингу и использованию вики как наибо-
лее распространенных инструментов в Интернете. Представлена их 
общая характеристика, показаны преимущества и недостатки в об-
разовательном контексте. 

 
This article summarises the role of the Web 2.0 technology also known as 

social network services in the development of informal learning. This article 
offers a general description of non-formal and informal learning. Special at-
tention is paid to blogging and the use of wki-resoruces as the most popular 
Internet tools. The author gives their general description and stresses their 
advantages and disadvantages in the educational context. 

 
Ключевые слова: информальное обучение, технологии Веб 2.0, блог, вики. 
 
Key words: informal learning, Web 2.0, blog, wiki. 
 
Сегодня можно констатировать высокие темпы развития общества. 

Это выражается и в такой отрасли, как образование и подготовка спе-
циалистов. В настоящее время есть потребность в постоянном со-
вершенствовании профессионального уровня, освоении новых дос-
тижений и получении новых навыков. Значительно расширяется обра-
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