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Реформирование профессионального педагогического образования в последнее 

время является объектом пристального внимания практически всех социальных наук. Это 

связано, в первую очередь, с тем, что основной целью образования является не только ка-

чественная подготовка специалиста-профессионала, но и обеспечение возможностей для 

его постоянного саморазвития на основе требований современного научно-технического 

прогресса. С вступлением России в Болонский процесс происходит переосмысление об-

щественной ценности и определение качества деятельности такой социально-

профессиональной группы, как педагоги высшей школы [1]. 

С началом активной разработки культурологического направления в педагогике и 

психологии проведены исследования, посвященные отдельным сторонам педагогической 

культуры: изучаются вопросы нравственно-эстетической, коммуникативной, технологиче-

ской, духовной личности преподавателя. В этих исследованиях педагогическая культура 

рассматривается как важная часть общей культуры преподавателя вуза, проявляющейся в 

системе профессиональных качеств и специфике педагогической деятельности.  

Понятие «педагогическая культура» давно включено в практику педагогической 

деятельности, хотя целостное теоретическое изучение которого стало возможным относи-

тельно недавно. В связи с анализом особенностей педагогической деятельности, педагоги-

ческого мастерства преподавателя вуза данная проблема нашла отражение в работах Е.В. 

Бондаревской, И.Ф Исаева, Н.В. Кузьминой, В.А. Сластенина, Н.Е. Щурковой и др.  

Для понимания сущности профессионально-педагогической культуры И.Ф. Исаев 

рекомендует иметь в виду следующие положения, раскрывающие связь общей и педаго-

гической культуры преподавателя вуза, ее специфические особенности: 

• педагогическая культура - это универсальная характеристика педагогической ре-

альности, проявляющаяся в разных формах существования; это многогранное качество 

личности, обеспечивающее ему успешность педагогической деятельности на всех ее ие-

рархических уровнях, во всех ее социально-психологических, технологических и нравст-

венно-эстетических компонентах;  

• педагогическая культура - это системное образование, включающее в себя ряд 

структурно-функциональных компонентов, имеющее собственную организацию, избира-

тельно взаимодействующее с окружающей средой и обладающее интегративным свойст-

вом целого, не сводимого к свойствам отдельных частей; 

• особенности реализации и формирования педагогической культуры преподавате-

ля высшей школы обусловливаются индивидуально-творческими, психофизиологически-

ми и возрастными характеристиками, сложившимся социально-педагогическим опытом 

личности [2]. 

Согласно Е.В. Бондаревской, под педагогической культурой подразумевается сово-

купность норм, правил поведения, проявление педагогического такта, педагогической 

техники и мастерства, педагогическая грамотность и образованность; это динамическая 

система педагогических ценностей, способов деятельности и профессионального поведе-

ния преподавателя, это тот уровень образованности, с помощью которого передают про-

фессиональные знания. Педагогическую культуру преподавателя вуза, считает автор, оп-

ределяет не столько наличие знаний, сколько отношение к ним. Отношение к знаниям оп-

ределяется уровнем мышления. Педагогическое мышление включает в себя: критическое 

мышление (подразумевает необходимость анализировать свое взаимодействие с обучае-



мым); творческую созидательную направленность мышления (педагог не должен быть 

одинаковым); проблемно-вариативное мышление [3]. 

Основные функции педагогической культуры преподавателя высшей школы могут 

быть поняты, исходя из специфики его деятельности, многообразия видов отношений и 

общения, системы ценностных ориентации, возможностей творческой самореализации 

личности. Принимая во внимание указанные особенности, Е.В. Грунт и А.Н. Лымарь вы-

деляют следующие основные функции педагогической культуры преподавателя вуза - 

гносеологическую, гуманистическую, коммуникативную, информационную, нормативную, 

обучающую и воспитывающую. Каждая функция отражает различные способы решения 

преподавателем методологических, инновационных, исследовательских, дидактических и 

других педагогических задач. Признание многообразия функциональных компонентов пе-

дагогической культуры подчеркивает многоаспектность содержания педагогической дея-

тельности и разнообразие форм ее реализации. 

Гносеологическая функция педагогической культуры проявляется в целенаправ-

ленном исследовании, отборе и систематизации научных знаний о субъектах и объектах 

образовательного процесса. Гносеологическая функция направлена на изучение и осозна-

ние преподавателем самого себя, своих индивидуально-психологических особенностей, 

уровня профессионализма. Данная функция инициирует развитие таких видов педагогиче-

ской культуры, как методологическая, исследовательская, интеллектуальная. 

 Гуманистическая функция утверждает в учебно-воспитательном процессе обще-

человеческие ценности, создает условия для развития способностей и дарований человека, 

служит укреплению сотрудничеству равенства, справедливости, гуманности в совместной 

деятельности. 

Коммуникативная функция педагогической культуры преподавателя отвечает его 

первостепенной потребности в общении со студентами, коллегами, учителями школ, 

представителями производственной сферы, тем более что педагогический процесс в вузе - 

это постоянное взаимодействие, обмен информацией между заинтересованными участни-

ками. Большое значение для общения имеет речевая культура преподавателя, т. е. знание 

норм речи, умение правильно использовать языковые формы, что облегчает усвоение пе-

редаваемой информации, воспитывает речевую грамотность у будущих специалистов, 

дисциплинирует их мышление. Коммуникативная функция обусловливает необходимость 

развития таких составляющих педагогической культуры, как речевая культура, культура 

общения, культура межнационального общения. 

Информационная функция педагогической культуры преподавателя самым тесным 

образом связана со всеми ее функциональными компонентами. Связь эта обусловливается 

тем, что необходимо информационное обеспечение гносеологического, гуманистического, 

коммуникативного, обучающего, воспитывающего и правового компонентов педагогиче-

ской культуры. Информационная функция выступает основой педагогической преемст-

венности разных эпох и поколений. Овладение систематизированной информацией и ее 

передача становились уделом определенной группы людей - ученых-педагогов, их интел-

лектуальной собственностью. 

Нормативная функция педагогической культуры поддерживает равновесие в сис-

теме деятельности преподавателя, уменьшает влияние дестабилизирующих факторов в 

педагогической среде. Преподаватель вуза является субъектом различных правовых от-

ношений, которые складываются в процессе профессионального взаимодействия со сту-

дентами и коллегами, руководителями разных уровней и строятся на основе равенства, 

взаимных прав и взаимной ответственности. Правовая культура преподавателя вуза вы-

ступает необходимым условием организации учебно-воспитательного процесса, соблюде-

ния гуманистических начал, прав и свобод личности. 

Обучающая функция педагогической культуры реализуется в деятельности препо-

давателя вуза, направленной на овладение будущим специалистом определенной систе-

мой знаний, умений, навыков, качеств, социальным опытом, на развитие его интеллекта и 



способностей. Общий контур обучающей функции создается следующей совокупностью 

проблем: «знать», «уметь», «успевать», «оценивать». В данном перечне проблем заложе-

ны поиски ответов на более конкретные вопросы: «чему учить», «как учить», «кому и кого 

учить». Готовность найти ответы на эти вопросы составляет основу технологической и 

методической культуры преподавателя высшей школы. 

Воспитывающая функция педагогической культуры отражает область воспита-

тельной деятельности преподавателя вуза. Наряду с учебной, исследовательской, общест-

венно-педагогической деятельностью преподаватель высшей школы призван осуществ-

лять целенаправленную воспитательную работу. Преподаватель высшей школы как педа-

гог, ученый и воспитатель силой своего авторитета, эрудицией, профессионализмом пря-

мо и опосредованно влияет на становление личности будущего специалиста [4]. 

В.А. Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, рассматривая педагогическую культуру 

как целостную систему общечеловеческих педагогических ценностей, творческих спосо-

бов педагогической деятельности и профессионального педагогического поведения, в ос-

нове которых заложена готовность к непрерывному профессиональному и личностному 

саморазвитию и самообразованию в течение всей жизни, выделяют в ней следующие ком-

поненты:  

1. Гуманистическая педагогическая позиция, которая в свою очередь включает в 

себя изначальную индивидуальную позицию, морально мировоззренческие компоненты, 

творческо-рефлексивный компонент. Каждый из них имеет свою структуру и детермини-

рует различные аспекты профессиональной самореализации личности учителя.  

2. Профессионально-личностные качества учителя - эмпатия, толерантность, креа-

тивность, способность к рефлексии. Эмпатия подразумевает восприимчивость к постоян-

но изменяющимся в другом человеке чувственным смыслам, переживание в жизни друго-

го человека.  

3. Толерантность - проявляется как личностное качество в отношении к убеждени-

ям, верованиям, взглядам, позициям, реальному поведению различных людей. Терпимость 

к мировоззрению другого человека, признание его ценности есть наивысшая добродетель.  

4. Креативность - готовность к творческому переосмыслению основных направле-

ний профессиональной деятельности. Особая значимость креативности преподавателя, его 

готовности к педагогическому творчеству определяется широким спектром инноваций, 

множеством альтернативных педагогических систем. Включенность преподавателя в пе-

дагогическое творчество рассматривается в качестве «самого действенного фактора» в ха-

рактеристике уровня его педагогической культуры.  

5. Рефлексия - приобретенная сознанием способность сосредоточиться на самом 

себе и овладеть самим собой как предметом, обладающим своей специфической деятель-

ностью, своим специфическим знанием.  

6. Профессиональные знания - высокий уровень теоретического обобщения, пере-

нос его в стандартные ситуации [5].  

К структурным компонентам педагогической культуры преподавателей высшей 

школы Е.В. Бондаревская относит и более общую их совокупность, включающая в той 

или иной степени перечисленные выше:  

1. Аксиологический компонент содержит в себе усвоение и принятие ценностей 

педагогического труда (психолого-педагогические знания, культуру умственного труда, 

свободу личности всех участников педагогического процесса, мировоззрение, правовую 

культуру, педагогический такт и др.).  

2. Технологический компонент представляет педагогическую деятельность как 

процесс решения педагогических задач. В последнее время наблюдается возросший инте-

рес к понятию «педагогическая технология». Это обусловливается многими причинами, 

например, тем, что развитие педагогической науки имеет не только теоретическую сторо-

ну, но и нуждается в практических экспериментах, разработках, позволяющих исследо-

вать различные теории и гипотезы.  



Педагогическая теория, считает Н.Е. Щуркова, во многом расходится с реально 

действующей практикой воспитания и обучения, в данном случае педагогическая техно-

логия выступает в роли связующего звена: на основе теоретических выкладок строятся 

модели, и разрабатывается технология их реализации. Технологический компонент рас-

крывает деятельностный характер, способы и приемы взаимодействия участников образо-

вательного процесса, культуру общения, использование педагогической техники, инфор-

мационных и образовательных технологий. Это осознанность необходимости развития 

всего спектра собственных педагогических способностей как залога успешности педаго-

гической деятельности и предупреждения вероятных ошибок, а также осмысленность 

наиболее рациональных путей и способов развития этих способностей [6].    

3. Эвристический компонент включает: осознание смысла и цели педагогической 

деятельности, связывание их с творческой самореализацией природных возможностей де-

тей; педагогическая позиция, которая соотносится учителем с позицией других; умение 

формулировать и творчески решать собственные педагогические и функциональные педа-

гогические задачи; умение составлять целостную образовательную программу; умение 

видеть индивидуальные особенности и способности воспитанников; владение формами и 

методами эвристической деятельности; применение доступных форм рефлексии и само-

оценки учащихся.  

4. Личностный компонент - проявляется в самореализации сущностных сил педаго-

га - потребностей, способностей, интересов, дарований в педагогической деятельности. 

Это и культура внешнего вида, физическая культура, этика и этическая культура.  

5. Мотивационно-ценностный компонент (проявляется в социальной ответственно-

сти за профессиональную деятельность, социально ценной мотивации труда и выбора 

средств достижения поставленной цели). Это, по мнению автора, система личностных 

смыслов, ценностных ориентаций, мотивов и потребностей;  

6. Когнитивный компонент проявляется в когнитивной компетентности. Автор 

обозначает его как знание, опыт, кругозор, позволяющие успешно решать профессиональ-

но-педагогические задачи.  

Преподаватели высшей школы - не только субъекты профессиональной деятельно-

сти по подготовке высококвалифицированных специалистов, но и активные участники 

происходящих в стране политических, социокультурных процессов и перемен. При этом 

фактором, непосредственно влияющим на формирование ценностей, выработку ориенти-

ров, принципов поведения и деятельности педагогов, выступает их педагогическая куль-

тура. 

 

Литература 

1. Макарова Л.Н., Шаршов И.А. Компетентностно-развивающая модель повыше-

ния квалификации педагогических кадров // Образование и общество. 2011. № 4. С. 14-17.  

2. Исаев И.Ф., Макарова Л.Н. Профессионализм преподавателя: культура, стиль, 

индивидуальность. М.; Белгород, 2002. 

3. Бондаревская Е. В. Теория и практика личностно-ориентированного образова-

ния. Ростов-н/Д., 2000. 

4. Грунт Е. В., Лымарь А. Н. Особенности профессиональной культуры, как фено-

мена культуры // Культура, личность, общество в современном мире: методология, опыт 

эмпирического исследования. Екатеринбург, 2007.  

5. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И., Шиянов Е.Н. Педагогика. М., 2004.  

6. Щуркова Н.Е.Педагогические технологии. М.,1993. 


