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АНТОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 
В последние годы в изучении культуры как социального феномена 

проявляются две тенденции. Смысл первой тенденции состоит 
в исследовании отдельных сторон, направлений культуры. Вторая 
тенденция выражается в стремлении интегрировать различные стороны 
культуры, представить ее единым, целостным образованием. Исследование 
онтологических (сущностных) характеристик профессионально-
педагогической культуры преподавателя вуза предполагает сочетание двух 
указанных тенденций. 

Для любого исследования прежде всего важна система исходных 
параметров, критериев, оценок. Культуру и механизм её 
функционирования можно рассматривать на четырех уровнях. На первом 
уровне культура выступает как диалектическое единство материальной 
и духовной культуры; на втором – как проявление профессиональной 
культуры отдельных групп людей; на третьем – как педагогическая 
культура, носителями которой являются люди, занимающиеся 
воспитательной практикой как на профессиональном, так 
и на непрофессиональном уровнях (учителя, родители и др.); на четвёртом 
– как профессионально-педагогическая культура, т. е. конкретная 
педагогическая деятельность на профессиональном уровне.  

Обратимся к анализу понятия профессиональная культура. 
Выделение профессиональной культуры как атрибутивного свойства 
профессиональной группы людей является результатом разделения труда, МГПУ им. И
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вызывающего обособление видов специальной деятельности (И. В. Буян, 
И. И. Модель). 

Профессия как социально-культурное явление обладает сложной 
структурой, включающей предмет, средства и результат профессиональной 
деятельности, цели, ценности, нормы, методы и методики, образцы 
и идеалы. 

В процессе исторического развития общества изменяются 
и профессии. Так, для того, чтобы стать действительно культурной, 
педагогика должна обогатиться за счёт освоения новых знаний из области 
философии, психологии, антропологии, искусства, религии и др. 

Высокий уровень профессиональной культуры специалиста 
характеризуется развитой способностью к решению профессиональных 
задач, т. е. развитым профессиональным мышлением и сознанием. 
Но любому профессиональному мышлению угрожает опасность 
догматизма, нарушающего целостность и всесторонность личности. В этом 
случае профессиональная культура становится средством, сдерживающим 
узкий профессионализм. 

Выявление основ культуры и профессиональной культуры как 
научных категорий позволяет приблизиться к пониманию феномена 
педагогической культуры. 

С понятием «педагогическая культура» мы впервые встречаемся 
в работах известного педагога В. А. Сухомлинского, особенно в его книге 
«Сердце отдаю детям». Он отмечает в числе наиболее значимых черт 
учителя привязанность к детям и считает, что основой высокой 
педагогической культуры является воспитание чувств учителя. 
Сухомлинский подчёркивает также важность другого элемента 
педагогической культуры – эмоциональной культуры учителя, 
проявляющейся при общении учителя с учеником. В другом случае 
он противопоставляет педагогическую культуру родителей, овладевающих 
необходимыми педагогическими знаниями, «педагогическому 
бескультурью». Предпосылки формирования педагогической культуры 
коллектива учителей, его руководителей В. А. Сухомлинский видит 
в создании условий для уютной, «семейной» атмосферы в школьном 
и классных коллективах. Таким образом, он рассматривает 
педагогическую культуру как личностную характеристику учителей, 
родителей и руководителей органов образования [2]. 

Частично проблема педагогической культуры нашла отражение 
в связи с анализом особенностей педагогической деятельности, изучением 
педагогических способностей, педагогического мастерства учителя, 
преподавателя вуза в работах А. А. Деркача, З. Ф. Есаревой, 
Н. В. Кузьминой, В. А. Сластёнина, Н. Н. Тарасевич, Г. И. Хозяинова и др. 
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Особый вклад в исследование данной проблемы на вузовском уровне 
внесли А. В. Барабанщиков и С. С. Муцынов, которые изучали 
педагогическую культуру преподавателя высшей военной школы, военных 
педагогов. 

Всплеск исследований по данной проблематике приходится на 90-е 
годы XX столетия и начало XXI века. С началом активной разработки 
культурологического направления в философии, социологии, педагогике 
и психологии проведены исследования, посвящённые как общетеоретическим 
основам педагогической культуры (А. В. Барабанщиков, В. Л. Бенин, 
Е. В. Бондаревская, Н. Д. Никандров, В. А. Сластёнин, Г. И. Чижакова и др.), так 
и её отдельным аспектам: методологическому (В. А. Сластёнин, 
В. В. Краевский, А. Н. Ходусов); гуманитарному (Г. И. Гайсина, Е. Н. Шиянов); 
этнопедагогическому (В. А. Николаев, В. К. Шаповалов); политехническому 
(В. А. Комелина, В. Д. Симоненко); историко-педагогическому (А. К. Колесова, 
З. И. Равкин); нравственно-эстетическому (Е. Н. Богданов, Н. Б. Крылова); 
коммуникативному (В. С. Грехнев, Ш. А. Магомедов, А. В. Мудрик); 
технологическому (М. М. Левина, Н. Г. Руденко); духовному (Е. И. Артамонова, 
Н. Е. Щуркова, Е. Г. Силяева); физическому (М. Я. Виленский). В их работах 
педагогическая культура понимается как важная часть общей культуры 
учителя, выражающаяся в системе профессиональных качеств и специфике 
педагогической деятельности. 

Понятия «педагогическая культура» и «профессионально-
педагогическая культура» длительное время описывались в педагогике 
в категориях обыденного сознания и не претендовали на строгое научное 
объяснение, предполагающее высокий уровень абстракции. Под 
«педагогической культурой» подразумевалась совокупность норм, правил 
поведения; проявление педагогического такта, педагогической техники 
и мастерства; педагогическая грамотность, образованность. 

Обыденное понимание педагогической культуры, таким образом, 
затрагивало в основном её воспитательную функцию, направленную 
на формирование качеств личности, на оценку и регуляцию поведения.  

Между тем педагогическая культура преподавателя вуза имеет свои 
существенные отличия. Проблема педагогической культуры преподавателя 
вуза впервые была поставлена в 1980-х годах А. В. Барабанщиковым. Под 
педагогической культурой преподавателя он понимает определённую 
степень овладения им педагогическим опытом человечества, степень его 
совершенства в педагогической деятельности, уровень развития его 
личности. Описывая слагаемые педагогической культуры преподавателя, 
исследователь выделяет тем самым и составляющие слагаемые 
педагогической культуры в целом: педагогическую направленность 
личности, психолого-педагогическую эрудицию и интеллигентность, 
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нравственную чистоту, гармонию рационального и эмоционального, 
педагогическое мастерство, умение сочетать педагогическую и научную 
деятельность, систему профессионально-педагогических качеств, 
педагогическое общение и поведение, требовательность, потребность 
в самосовершенствовании [1]. 

В дальнейших исследованиях (Е. Б. Гармаш, Т. В. Ивановой, 
Т. Ф. Рязановой и др.) содержание профессионально-педагогической 
культуры раскрывается как система индивидуально-профессиональных 
качеств, ведущих компонентов и функций. Педагогическая культура 
представлена как интегративное качество личности педагога-
профессионала, условие и предпосылка эффективной педагогической 
деятельности, обобщенный показатель профессиональной компетентности 
преподавателя и цель профессионального самосовершенствования.  

Таким образом, содержание профессионально-педагогической 
культуры раскрывается как система индивидуально-профессиональных 
качеств, ведущих компонентов и функций. Педагогическая культура 
представлена как интегративное качество личности педагога-
профессионала, условие и предпосылка эффективной педагогической 
деятельности, обобщённый показатель профессиональной компетентности 
преподавателя и цель профессионального самосовершенствования. 

Однако выявленные сущностные характеристики профессионально-
педагогической культуры разобщены, нет единого основания в выделении 
структурных и функциональных компонентов. Всё это обусловливает 
необходимость разработки и обоснования теоретических основ построения 
модели формирования профессионально-педагогической культуры 
преподавателя высшей школы. 

Теоретические обобщения вооружают специалиста новыми идеями, 
научно обоснованным, взвешенным подходом к актуальным проблемам 
современности. При этом исследование теоретико-методологических 
проблем не следует понимать как уход от практических вопросов – 
вопросы большой теории неразрывно связаны с практикой. 

По-настоящему видеть крупные теоретические проблемы – это 
значит видеть их в соответствии с конкретными вопросами жизни. Такой 
подход позволяет оценивать и соответствующим образом 
интерпретировать имеющийся конкретный материал, переходить 
от феноменологического описания к построению научной теории. 

Учёт указанных методологических оснований даёт возможность 
обосновать компоненты профессионально-педагогической культуры. 
Аксиологический компонент профессионально-педагогической культуры – 
это совокупность педагогических ценностей. История школы 
и педагогической мысли – это процесс постоянной оценки, 
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переосмысления, установления ценностей, переноса известных идей 
и педагогических технологий в новые условия. Умение в старом, давно 
известном, увидеть новое, по достоинству его оценить составляет 
непреложный компонент педагогической культуры преподавателя. 

Технологический компонент профессионально-педагогической 
культуры включает в себя способы и приёмы педагогической деятельности 
преподавателя.  

Педагогическая деятельность по своей природе технологична. В связи 
с этим требуется операциональный анализ педагогической деятельности, 
позволяющий рассматривать технологию профессионально-педагогической 
культуры преподавателя как процесс решения многообразных 
педагогических задач (аналитико-рефлексивных, конструктивно-
прогностических, организационно-деятельностных, оценочно-
информационных, коррекционно-регулирующих). Таким образом, 
категория «педагогическая технология» раскрывает исторически 
меняющиеся способы и приёмы, объясняет направленность деятельности 
в зависимости от складывающихся в обществе отношений. 

Личностно-творческий компонент профессионально-педагогической 
культуры подразумевает механизм овладения ею и её воплощения 
в творческом акте. Процесс присвоения преподавателем педагогических 
ценностей происходит на личностно-творческом уровне. Осваивая 
ценности педагогической культуры, преподаватель может 
преобразовывать, интерпретировать их, что определяется как его 
личностными особенностями, так и характером его научно-педагогической 
деятельности. Например, изучая какую-либо теорию, педагог или студент 
вскрывает метод её создателя, становясь как бы сотворцом ценностей. 
Педагогическое творчество требует от преподавателя наличия 
инициативы, способностей, индивидуальной свободы, самостоятельности 
и ответственности. 

Становится очевидным, что педагогическая культура является 
сферой творческого приложения и реализации педагогических 
способностей личности. В педагогических ценностях личность 
опредмечивает свои индивидуальные силы и опосредует процесс 
присвоения нравственных, эстетических, правовых и других отношений, 
т. е., воздействуя на других, творит себя, определяет своё собственное 
развитие, реализуя себя в деятельности. 

Выделенные и кратко охарактеризованные структурные компоненты 
специфически преломляются в функциональных компонентах: 
гносеологическом, гуманистическом, коммуникативном, образовательном, 
воспитательном, нормативном и информационном, образуя систему 
профессионально-педагогической культуры. 
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Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что 
профессионально-педагогическая культура преподавателя вуза – это мера 
и способ творческой самореализации его личности в разнообразных видах 
педагогической деятельности, направленной на освоение, передачу 
и создание педагогических ценностей и технологий. 

Педагогическая культура как сфера творческой самореализации 
личности предполагает преодоление собственной «педагогичности», 
стереотипности в оценках поведения студентов и своего собственного 
поведения, переоценку собственной методики преподавания, варьирование 
приёмов педагогического общения. Данное противоречие проявляется, 
в частности, в приверженности преподавателя высшей школы к отдельным 
формам и методам работы, в признании их универсальности, которая 
обосновывается успешным предшествующим опытом. Такая позиция 
преподавателя обусловливает регрессивный вариант личностной 
самореализации, когда возникает иллюзия неисчерпаемости прошлого 
опыта. 

Особенности профессиональной деятельности преподавателя 
высшей школы, ее многоаспектность порождают противоречие между его 
научной и педагогической деятельностью. Понимая личностную 
самореализацию как опредмечивание преподавателем своих способностей 
(сущностных сил) в результатах научной и педагогической деятельности, 
мы подчёркиваем различие этих результатов и по природе, и по характеру, 
и по содержанию, и по способам их достижения. Это объясняет 
противоречие между научной и педагогической деятельностью 
преподавателя, определяющее проблему взаимодействия научного 
и педагогического творчества как форм существования его педагогической 
культуры. 

Факт противоречивого единства научной и педагогической 
деятельности отмечался ещё М. В. Ломоносовым, Н. И. Пироговым, 
Т. Н. Грановским и др. Тем не менее проблема оптимального соотношения 
научной и педагогической деятельности в структуре профессиональной 
деятельности преподавателя остается во многом неисследованной. 

Поиск путей становления профессионально-педагогической 
культуры преподавателя обнаруживает противоречие между 
педагогической информированностью, осведомлённостью и отсутствием 
глубоких и прочных научных психолого-педагогических знаний. Природа 
данного противоречия была тонко подмечена К. Д. Ушинским, когда 
он писал, что педагогическое дело кажется всем легким и знакомым, 
каждый считает себя специалистом в области воспитания, но по мере того, 
как человек погружается в глубины педагогического процесса, он признает 
его сложность и противоречивость, необходимость специальной 
профессиональной подготовки. 
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Понимание педагогики как дихотомии науки и искусства, в которой 
стремятся подчеркнуть роль искусства, создает иллюзию лёгкости 
решения педагогических задач. 

Поверхностное, фрагментарное изучение педагогики и психологии 
высшей школы, знакомство с литературой, ориентированной 
на рецептурность педагогических действий, формирует упрощённое 
представление о целях, содержании, формах и методах педагогического 
процесса вообще и в высшей школе в частности. Выпускники 
педагогических университетов, изучавшие нормативные курсы психолого-
педагогических дисциплин, используют полученные знания, но они, как 
правило, не дают ответов на проблемы вузовской педагогики. 

В данном случае возникает необходимость изучения специфики 
педагогики и психологии высшей школы. Молодые преподаватели вузов, 
не получившие педагогической подготовки в студенческие годы, 
повышают профессионально-педагогическую культуру, прослушав 
пропедевтический курс педагогики и психологии высшей школы в годы 
учёбы в аспирантуре или в системе внутривузовского повышения 
квалификации. 

Как отмечалось ранее, профессионально-педагогическая культура 
преподавателя вуза творчески перерабатывается и осваивается субъектом 
деятельности. В этом плане особую роль играет создание условий для 
разрешения противоречия между потребностью в творческой 
самореализации и возможностями её удовлетворения. 

В процессе педагогического творческого самовыражения 
потребность в личностной самореализации постепенно становится 
доминирующей ценностной ориентацией. Профессиональная 
самореализация педагога – это всегда интегральная сумма того, что уже 
реализовано, и того, что может быть осуществлено потенциально. 

Такое понимание самореализации приводит к выводу о том, что 
условиями удовлетворения этой потребности на уровне личности 
выступают: активно-положительное отношение к профессиональной 
деятельности, педагогические способности, профессиональная позиция, 
актуализированная потребность в постоянном профессиональном 
самосовершенствовании, развитое педагогическое мышление, рефлексия, 
гуманистическая направленность интеллекта. 

Всё вышеизложенное даёт возможность вписать понятие 
профессионально-педагогической культуры в категориальный ряд: 
культура педагогической деятельности, культура педагогического 
общения, культура личности преподавателя вуза. 

Профессионально-педагогическая культура преподавателя вуза 
предстает в качестве обобщённой характеристики разнообразных видов 
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его деятельности, предполагая развитие способностей, интересов, 
ценностных ориентаций, способностей личности. 
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молодёжи в вузы. Если престижные частные университеты ведут отбор 
абитуриентов на конкурсной основе, то почти все местные колледжи, 
в частности в США, практикуют формы открытого приёма, что позволяет 
всем желающим получать высшее образование. 

На улучшение качества знаний направлены внедрение новых 
технологий обучения, оптимальное использование современной 
вычислительной и обучающей техники, повышение роли самостоятельной, 
индивидуальной работы студентов. Установка на синергетическое 
развитие высшей школы и науки, т. е. на всё более активные 
кооперированные формы их взаимоотношения с промышленностью 
и производством, внесла принципиальные коррективы в организацию 
учебного процесса в вузах. По мнению специалистов, вузы становятся 
решающим фактором западной цивилизации. 
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