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Рассматривается значение педагогической культуры в развитии мастерства преподавателя выс-

шей школы. Педагогическая культура соединяет в себе высокий уровень общего и профессионального раз-

вития преподавателя, его психолого-педагогическую компетентность, профессионально-педагогическую 

воспитанность, мотивационно-ценностное отношение к педагогической деятельности; способствует 

формированию многосторонних отношений и общения; обеспечивает саморазвитие и самосовершенст-

вование педагога. В статье обосновывается утверждение о том, что педагогическая культура – осно-

ва, которая дает возможность подняться к вершинам мастерства. Раскрыта сущность, указаны при-

знаки и обозначены стержневые компоненты педагогической культуры. Характеризуя педагогическую 

культуру, автор выделяет профессионально значимые качества личности преподавателя и приводит 

критерии, которые позволяют вычленить основные типы педагогической культуры, представляет 

уровни освоения преподавателем педагогической культурой. 

 

Введение. Известно, что культура – это мера развития человека, так как она характеризует не 

только и не столько объем усвоенных им ценностей общественной жизнедеятельности людей на протя-

жении всей их истории, сколько сам способ, каким человек приобщается к этим ценностям. Культура 

воплощает стиль мышления и поведения человека, так как она охватывает все стороны общественной 

жизни, любой вид человеческой деятельности. Культура характеризует не только образованность – ши-

роту и глубину знаний человека, но и его воспитанность, интеллигентность – умение четко выразить 

свою мысль, выслушать, сделать правильное встречное движение, с достоинством и в соответствии с 

обстановкой себя держать [1, с. 19]. Педагогическая деятельность теснейшим образом связывается с 

культурой. Педагог является творцом культурных ценностей, и чем выше его культура, тем больших ус-

пехов он достигает в своей педагогической деятельности.  

Одно из основных требований общества к высшей школе – подготовка преподавателей высокой пе-

дагогической культуры, т.е. имеющих установку на саморазвитие своей личности, способных ориентиро-

ваться в реальных социокультурных обстоятельствах, ответственно и профессионально действовать в обра-

зовательно-воспитательных процессах, определять стратегию современного педагогического образования.  

Основная часть. Многие вопросы, связанные с педагогическим мастерством и его составляющими, 

глубоко осознавали классики педагогики Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, А. Дистервег, К.Д. Ушин-

ский и др. Содержание понятия педагогической культуры во многом прояснилось благодаря трудам  

А.С. Макаренко, который обращал внимание на необходимость овладения педагогическим мастерством 

и развитие педагогического предвидения. По мнению В.А. Сухомлинского, педагогическая культура 

включает: глубокое знание педагогом своего предмета, широкий кругозор, психологические знания, 

богатство методов изучения обучаемого, речевую культуру педагога, его нравственные качества, педа-

гогическую мудрость [2]. Проблема формирования педагогической культуры и ее отдельных компо-

нентов вызывает и сегодня интерес многих педагогов и психологов. В числе особо актуальных про-

блем такого плана активно разрабатываются: вопросы значения в деятельности преподавателя педаго-

гического такта (Э.А. Гришин, Т.С. Левшенко, И.Е. Синица, И.В. Страхов и др.); проблемы педагогиче-

ских способностей (В.А. Кан-Калик, Н.В. Кузьмина, Г.С. Прозоров, А.И. Щербаков и др.); проблемы об-

щения (А.А. Бодалев, Л.П. Буева, А.Н. Леонтьев, Н.Д. Никандров и др.); вопросы профессиональной подго-

товки педагога, повышения его педагогического мастерства (Ю.П. Азаров, И.А. Зязюн, Н.В. Кузьмина, 

А.В. Мудрик, В.А. Сластенин, К.Д. Ушинский и др.). Такие исследователи, как: Ф.Н. Гоноболин, Н.В. Кузь-

мина, А.И. Щербаков, В.А. Сластенин, Е.В. Бондаревская, А.В. Барабанщиков, Э.А. Гришин, В.А. Кан-

Калик, Я.Б. Гармаш, С.Ф. Сердюк, Н.В. Кузьмина, Н.А. Морева и др., определяют уровень педагогиче-

ской культуры преподавателя, ее сущность и содержание, а также, характеризуя педагогическую куль-

туру, выделяют профессионально-значимые качества личности преподавателя. 

В научно-методической литературе существует несколько подходов в определении «педагогиче-

ская культура». Педагогическая культура – это профессиональная культура человека, занимающегося 

педагогической деятельностью, гармония высокоразвитого педагогического мышления, знаний, чувств и 

профессиональной творческой деятельности, способствующая эффективной организации педагогическо-

го процесса (Л.К. Гребенкина) [3, с. 25]; это совокупность интеллектуальных, духовных, творческих пе-
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дагогических способностей, качеств и свойств личности педагога, сложившегося стиля педагогической 

деятельности, устойчивого образа жизни, сформированных на основе общих и специфических психолого-

педагогических знаний, общей культуры, положительного опыта, позволяющих педагогу эффективно и 

качественно решать учебно-воспитательные задачи (А.Р. Борисевич) [4, с. 48]; это часть общечеловече-

ской культуры, она интегрирует сферу педагогического и историко-культурного опыта, регулирует сфе-

ру педагогического взаимодействия (С.Д. Якушева) [1, с. 19]; это синтез психолого-педагогических убе-

ждений и мастерства, общего развития и профессионально-педагогических качеств, педагогической эти-

ки и системы многогранных отношений, стиля деятельности и поведения (А.В. Барабанщиков) [5, с. 184]; 

это интегральное, системное, динамическое образование, определяющее тип, стиль и способы профес-

сионального поведения и деятельности преподавателя (Е.Б. Гарман) [5, с. 187]; это органически взаимо-

связанные между собой система ценностей, система знаний, система программ профессиональных педа-

гогических действий и профессиональное педагогическое самосознание как единство самоотражения, 

самоотношения и саморегуляции (Н.А. Березовин) [6, с. 56] и т.д. 

Признаками педагогической культуры являются интеллигентность, развитый интеллект, устойчи-

вая педагогическая направленность интересов и потребностей, гармония умственного, нравственного и 

физического развития, гуманизм, общительность и педагогический такт, широкий кругозор, способность 

к творчеству и педагогическое мастерство [3, с. 27 – 28].  

Педагогическая культура существует в материальной и духовной формах. К материальным ценно-

стям педагогической культуры относят средства обучения и воспитания, а педагогические знания, тео-

рии, концепции, накопленный человечеством педагогический опыт и выработанные профессионально-

этические нормы составляют духовные ценности педагогической культуры [1, с. 20]. 

Сущность педагогической культуры раскрывается во взаимосвязи трех философских подходов:  

1) аксиологический подход определяет ценности – регуляторы педагогической деятельности, на 

которые ориентируется педагогика как наука о воспитании. Система ценностей, которые создает, утвер-

ждает и обслуживает педагогическая культура, существует в духовной и материальной сфере. Духовные 

ценности интегрируются в педагогическом сознании общества, включающем в себя накопленные чело-

вечеством педагогические знания, чувства, педагогическое мышление, настроения, педагогические тео-

рии, концепции, учения и т.д. Материальные ценности воплощены в учреждениях и средствах обучения. 

Главной ценностью педагогической культуры является студент, его развитие, образование, воспитание, 

социальная защита, поддержка его прав и достоинств;  

2) деятельностный подход отражает предпосылку, цель, способ, инструмент педагогической дея-

тельности. Он позволяет: выявить уровень самореализации личности; исследовать сущность, средства, 

способы педагогической деятельности, обеспечивающие реализацию культурных ценностей; построить 

педагогическую деятельность как культурное явление на основе развертывающихся жизненных целей, 

планов, программ обучения студентов; 

3) личностный подход отражает концентрированное выражение личности педагога, помогает вы-

явить актуальные свойства личности как саморазвивающегося субъекта воспитательных отношений в 

педагогической деятельности [7, с. 62].  

В содержании педагогической культуры можно выделить совокупность стержневых компонентов, та-

ких как культура педагогического мышления, общения, поведения и внешнего вида, духовно-нравственная 

культура.  

Культура педагогического мышления включает высокое развитие способности к научной обра-

ботке педагогических явлений и фактов, относящихся как к личности обучаемого (его сознанию, поведе-

нию), так и к воспитательному процессу, к личности самого педагога. Рефлексия преподавателя как ком-

понент культуры мышления побуждает его к постоянному самосовершенствованию в личностном и про-

фессиональном отношениях. Интуиция как элемент культуры педагогического мышления способствует 

мгновенным верным решениям в сложных педагогических ситуациях. Интуиция – это чутье, догадка, 

озарение, основанные на богатом предшествующем опыте и психолого-педагогических знаниях. Культу-

ра педагогического мышления обогащается и развивается на основе информационной культуры. Полу-

чение новой информации, ее отбор, обработка и затем своевременное использование – залог успешного 

творческого мышления и творческой деятельности педагога. Одна из важнейших черт культуры педаго-

гического мышления – творчество. Творческое мышление характеризуют ряд признаков: гибкость мыш-

ления, зоркость в видении проблем, способность к свертыванию мыслительных операций, переносу, 

цельность восприятия, легкость генерирования идей. Культура умственного труда как элемент культуры 

педагогического мышления позволяет преподавателю эффективно и долгие десятилетия осуществлять 

гностическую деятельность, реализовывать свои творческие планы.  

Духовно-нравственная культура – это нить, связывающая духовность педагога с духовным 

миром обучаемого, которая определяет гуманистическую направленность его личности. Это критерий 
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профессионализма преподавателя, так как только нравственная личность способна воспитывать нрав-

ственного обучаемого. Гармония соответствующих знаний, чувств и поведения личности педагога ста-

новится притягательной для студентов, стимулирует формирование у них нравственного идеала. Духовно-

нравственная культура – залог формирования культуры педагогического общения, в процессе которого 

создается благоприятная атмосфера, способствующая развитию личности обучаемого. Знание нравст-

венных норм и правил общения, культура речи, владение приемами и методами взаимодействия и воз-

действия на личность обучаемого в сочетании с педагогическим тактом – элементы культуры педагоги-

ческого общения. Педагогический такт – это способность выбрать правильный, адекватный подход к обу-

чаемому, проявляющийся в уважении к его личности, укрепляющий его чувство собственного достоин-

ства. Для этого педагогу необходимо быть деликатным, обладать чувством меры, саморегуляции, эмпа-

тией, выдержкой.  

Культура поведения и внешнего вида педагога – это не только средство пробуждения симпатии 

студента к преподавателю, средство налаживания контактов, но и действенный способ воспитания и 

воздействия на нравственные и эстетические чувства обучаемого. Повышенные требования к внешне-

му виду педагога (одежда, выражение лица, мимика, жесты, пантомимика) обусловлены социально-

психологическими и профессионально-эстетическими особенностями его труда. Эмоциональное впечат-

ление, которое производит преподаватель, память чувств, которые он оставляет обучаемому – все это 

факторы, способствующие созданию благоприятной атмосферы взаимопонимания между педагогом и 

студентом [3, с. 25 – 27].  

Характеризуя педагогическую культуру, Э.А. Гришин выделяет следующие профессионально-

значимые качества преподавателя: общую эрудицию, знание своего предмета, постоянное совершенст-

вование педагогических знаний и умений, любовь к педагогической профессии, справедливость и требо-

вательность, наблюдательность, внимание и такт. Интегральным показателем педагогической культуры 

В.А. Сластенин считает чувство профессиональной чести и достоинства, степень готовности к педагоги-

ческой деятельности как форме общественного служения. Кан-Калик В.А. в систему педагогической 

культуры включает творческую индивидуальность, чутье, такт, интуицию; педагогическую деятельность 

рассматривает как творческий процесс. Педагогические умения им включаются в педагогическое мас-

терство, которое он рассматривает как подсистему в системе педагогической культуры. К важным ком-

понентам педагогической культуры В.И. Писаренко относит: интеллигентность, широкий кругозор, глубокие 

профессиональные знания, умение ориентироваться в потоке научной и социальной информации, умение 

использовать знания и умения в педагогической деятельности. В основе педагогической культуры педа-

гога, по мнению Я.Б. Гармаш, лежат три группы: профессионально-этическая, личностно-психологическая, 

гражданская. В структуру педагогической культуры С.Ф. Сердюк включает следующие компоненты: 

профессионально-педагогическую направленность личности, педагогические качества (способности), спе-

циальную подготовленность, педагогическое мастерство преподавателя [5]. 

Анализ исследований проблемы педагогической культуры позволил выделить следующие компо-

ненты этой системы: 

1) профессионально-педагогическая направленность личности преподавателя. Этот компонент яв-

ляется системообразующим элементом. Он представляет собой совокупность устойчивых мотивов, ори-

ентирующих деятельность педагога на гуманизацию педагогического процесса через его интересы, 

склонности, убеждения, идеалы. Профессионально-педагогическая направленность личности преподава-

теля в организации педагогического процесса включает: идеалы (широкое видение педагогических задач, 

развитие педагогического мышления, увлечение саморазвитием, самореализацией, достижением профес-

сионализма в педагогическом взаимодействии); интересы (увлеченность предметом, совершенствование 

психолого-педагогических знаний, повышение образовательного уровня и в целом духовной культуры 

обучаемых); ценностные ориентации (достойное самоутверждение, активизация студентов в процессе 

воспитания, обучения и развития);  

2) педагогические личностные качества (педагогические способности). Педагогические способно-

сти характеризуются как совокупность педагогических личных качеств, обеспечивающих процесс со-

вершенствования педагогического мастерства и повышение уровня педагогической культуры преподава-

теля. Педагогические способности включают следующие компоненты: коммуникативность (располо-

женность к обучаемым, доброжелательность, общительность); перцептивные способности (профессио-

нальная зоркость, эмпатия, рефлексия, педагогическая интуиция, педагогическая наблюдательность); 

способность к волевому воздействию и логическому убеждению (динамизм личности педагога); эмоцио-

нальная устойчивость (способность владеть собой); оптимистическое прогнозирование; креативность 

(способность к творчеству) и др. Таким образом, важнейшей предпосылкой педагогической культуры 

являются способности преподавателя, которые следует рассматривать как точку отсчета в формировании 

педагогического мастерства [5, c. 185 – 187]. 
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Критериями выделения тех или иных типов педагогической культуры служат содержание ценно-

стных ориентаций в сфере образования, нормы взаимоотношений преподавателя и студента, а также сте-

пень свободы педагога при выполнении им своей социальной роли. Эти критерии позволяют вычленить 

три основных типа педагогической культуры: демократический, авторитарный и тоталитарный.  

Демократический тип основан на сотрудничестве педагога и обучаемого при наделении их вза-

имными правами и обязанностями в учебном процессе. В качестве главных ценностей этого типа педаго-

гической культуры выступает развитие личностных качеств студента, прежде всего его порядочности, 

человечности, любознательности, работоспособности, независимости. Для достижения этих целей педа-

гогу предоставляется свобода творческого выбора необходимых ему форм и методов педагогического 

воздействия.  

Авторитарный тип характеризуется подавлением обучаемого и его подчинением воле педагога, 

который наделен максимумом прав при минимуме обязанностей. Главной ценностью этого типа педаго-

гической культуры выступает развитие послушания, дисциплинированности, почтения и некритического 

отношения к авторитетам. Но при этом в выборе форм и методов педагогического воздействия педагог 

еще обладает определенной степенью творческой свободы.  

Тоталитарный тип характерен для государств с диктаторским политическим режимом. Он не 

только сохраняет и усиливает абсолютный контроль за деятельностью студента, но и дополняет его аб-

солютным контролем и строжайшей регламентацией деятельности самого педагога. Главной ценностью 

этого типа педагогической культуры является формирование послушной, исполнительной личности. 

Знание при этом уходит на периферию системы ценностей, а в социально-гуманитарной сфере совер-

шенно изгоняется из системы образования и воспитания [7, с. 61 – 62]. 

В своем профессиональном становлении каждый преподаватель проходит несколько этапов, по-

степенно осваивая различные уровни педагогической культуры. На основе анализа концептуальных под-

ходов к этой проблеме можно структурировать уровни профессионально педагогической культуры по ее 

функциям. С этих позиций выделяется четыре основных уровня освоения преподавателем педагогиче-

ской культуры: репродуктивный, адаптивный, технологический и системно-творческий.  

Первый, самый низкий уровень – репродуктивный. Этот уровень характеризуется тем, что педагог 

может передать обучаемым лишь то, что он знает сам и реализует только одну функцию педагогического 

процесса – репродуктивную. Воспитательный, развивающий и социальный потенциал педагогического 

процесса таким преподавателем практически не используется.  

Второй уровень, адаптивный, отличается тем, что педагог способен структурировать и адаптиро-

вать материал к конкретной группе обучаемых с учетом их возрастных особенностей и задач обучения и 

воспитания, поскольку уже достаточно свободно ориентируется не только в знаниях по своему предмету, 

но и образовательных стандартах и программах. Кроме того, педагог начинает осознавать важность ис-

пользования в своей деятельности современных психологических, педагогических и методических под-

ходов в учебно-воспитательном процессе, но при этом он не всегда четко представляет, как добиться 

продуктивности своего труда, т.е. качества образования.  

Третий уровень освоения педагогической культуры, технологический, свидетельствует о том, что 

педагог достиг значительных успехов в своей профессиональной деятельности. Он умеет грамотно, ло-

гично и доходчиво донести знания до обучаемых; может увязать содержание учебно-воспитательной 

работы с окружающей действительностью, с актуальными для студента проблемами; умеет управлять 

познавательной активностью обучаемых; успешно организует их самостоятельную работу; владеет со-

временными технологиями обучения и воспитания; побуждает студентов мыслить, делать осознанный 

выбор нравственных и культурных ценностей.  

Четвертого уровня, системно-творческого, достигают немногие педагоги. Это люди, которые по-

стоянно работают над повышением профессиональной квалификации, заинтересованы в том, чтобы ис-

пользовать в своей деятельности ресурсы, имеющиеся в области психологии, педагогики, методики обу-

чения и воспитания. Такие педагоги активно применяют на учебных занятиях интерактивные, в том числе, 

информационные технологии. Они стремятся найти к каждому обучаемому индивидуальный подход. 

Учебно-воспитательный процесс организуется ими как сотворчество педагога и студента, как совместное 

решение социальных и педагогических задач в ходе равноправного диалога. Преподаватель мастерски 

использует обучающий, воспитывающий и развивающий потенциал педагогического процесса, а также 

личные профессиональные и индивидуальные способности для того, чтобы помочь студентам в самораз-

витии, самообразовании и самовоспитании [8, с. 19 – 22].  

Сказанное позволяет считать, что педагогическое мастерство начинает формироваться уже на 

адаптивном уровне освоения педагогической культуры. Однако мастером профессиональной деятельно-

сти преподаватель становится, лишь достигнув системно-творческого уровня освоения педагогической 

культуры, поскольку мастерство предполагает высокий уровень владения профессией, трудовыми навы-
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ками, увлеченность своим делом. Таким образом, педагогическое мастерство представляет собой синтез 

знаний, умений, навыков и личностно-профессиональных качеств педагога и свидетельствует о профес-

сиональной компетентности педагога. 

Заключение. Современное обучение и воспитание невозможно без знания программных целей, 

задач, закономерностей и принципов, форм и методов учебно-воспитательной работы; владения спосо-

бами и приемами наиболее результативного воспитательного воздействия; умения прогнозировать по-

следствия применяемых решений, действий, поступков; умения объективно оценивать личность и ре-

зультаты ее работы; искренности и доброжелательности, доверительного отношения к людям, вежливо-

сти и корректности; умения сглаживать конфликты, приводить других к взаимопониманию и компро-

миссу; постоянного стремления к совершенствованию своих педагогических знаний, умений и навыков; 

изучения передового опыта учебно-воспитательной работы, что составляет существенную сторону педа-

гогической культуры как основы мастерства преподавателя высшей школы. 
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PEDAGOGICAL CULTURE IS THE BASE  

OF TEACHER’S MASTERY IN HIGHER SCHOOL 

 

A. SUKHETSKAYA 

 

The article deals with the aspect of pedagogical culture in the development of the teacher’s mastery in 

higher school. Pedagogical culture combines the high level of the general and professional development of a 

teacher, his psychological and pedagogical competence, professional civility, motivational and value relations 

to the pedagogical activity; promotes the forming of the multilateral relationships and communication; ensures 

self-development and self-perfection of a teacher. The article depicts that pedagogical culture is the base which 

gives the opportunity to achieve the tops of mastery. Notions, indications and main components of pedagogical 

culture are shown in the article. The author, characterising the pedagogical culture, marks out the 

professionally valuable qualities of the teacher’s personality; outlines the criteria, which permit to point out the  

major types of pedagogical culture; presents the levels of the pedagogical culture’s mastering by a teacher. 

 


