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СИМВОЛ УЧИТЕЛЯ: АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ И
АКТУАЛЬНЫЙ ЗАПРОС КУЛЬТУРЫ

А.В. Сухоруких

Анализируется символизм фигуры учителя как аксиологический феномен культуры и
сакрализующий  фактор  обучающего  воздействия,  прослеживается  феноменология
концептов «знание» и «сознание», а также роль учителя в сохранении духовных ценностей
гуманистической культуры. Благодаря учителю феномены знания и сознания предстают
важнейшим  фактором  трансформации  имманентности  личностной  этики  человека.
Раскрываются ценностные критерии творчества учителя, способного воссоздать единое
пространство общезначимых социальных смыслов, выстроить интегральное поле культуры,
актуализировать  приоритет  этико-онтологических  императивов  в  общественном
сознании. Заостряется значимость подлинного масштаба харизматической фигуры учителя
как  мыслителя  и  творца  идеи,  несущего  культуру  диалога  и  свободы,  культуру
экзистенциального,  сопряженного  с  трансцендентным,  личностного  и  общественного
сознания.
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