
мой области реальных систем с присущими им внутренними и внешними 
связями. Такое видение и дает созданная нами общая концепция воспита
ния. Эта концепция должна разрабатываться и как всеобщая педагогиче
ская теория, и как метод познания. Этот метод должен формироваться на 
базе материалистической диалектики и общей теории систем, их творче
ского использования в познании педагогической действительности. В 
русле последовательного осуществления системного подхода к познанию 
и совершенствованию педагогической действительности намечено обес
печить выполнение всех исследовательских программ членов Отделения 
методологии и теории воспитательно-образовательных систем. Среди них 
- «Логика и технология педагогической деятельности» (Ю. П. Сокольников, 
И. Ф. Исаев, Т. Н. Кузнецова, Е. В. Тонков), «Методология педагогиче
ского анализа» (Л. Ф. Спирин, П. В. Конаныхин), «Отрицательные влия
ния в воспитании» (И. П. Прокопьев), «Педагогическая культура как сис
тема» (И. Ф. Исаев), «Интеграция образовательного и воспитательного 
процесса в педагогических учреждениях нового типа» (В. Н. Максимова), 
«Формирование социально устойчивой личности учащейся молодежи в со
временных условиях» (И В. Павлов), «Системный подход в социальной педагоги- 
ке (В. Д Давыдов), «Проблемы лечебной педагогики» (А А Дубровский), 
«Формирование духовной культуры учителя» (А И. Еремкин), «Развитие интере
са к ученью» (Е. И. Кириллова), «Индивидуальные различия в логике и техноло
гии педагогической деятельности» (С. А Аничкин) и др.

Задача дальнейшего развития концепции системного понимания вос
питания и - на этой основе - общей педагогической теории должна быть вы
двинута сегодня как важнейшая, во многом определяющая стратегию нашего 
поиска в этой области и - в конечном счете - его результат. Иного пути в раз
витии современней педагогики не дано.

И. Ф. Исаев

системный анализ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ: 

СТРУКТУРА, КРИТЕРИИ, УРОВНИ

Профессионально-педагогическая культура как сложное образова
ние представляет собой единство педагогических ценностей, технологий, 
сущностных сил личности, направленных на ее творческую самореализа
цию в разнообразных видах педагогической деятельности. Методология
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системного анализа дает возможность рассмотреть исследуемый феномен нс 
только со стороны ее структурных компонентов, но и со стороны ее ф)тшшо- 
нальных связей и отношений, критериев и уровней. Исследования последних 
тридцати лет убедительно доказывают, что системный подход действительно 
является «основанием» и «опорой» методологии педагогики.

Системное представление профессионально-педагогической куль
туры преподавателя, учителя позволяет рассматривать ее как один из элемен
тов более широкого понятия «педагогическая система», как ее субъективный 
фактор. К исследованию специфики педагогических систем обращались в 
свое время С. И. Архангельский, Ю. К Бабанский, В. П. Беспалько. 
Ю. А. Конаржевский, А. Б. Орлов, В. А. Сластенин, Ю. П. Сокольников и др. 
В одних исследованиях в большей степени присутствует управленченский 
аспект педагогических систем, в других - основное внимание уделяется ха
рактеру связей, возникающих, функционирующих и развивающихся в усло
виях педагогической системы, во взаимодействии педагогов и воспитан
ников. Н. В. Кузьмина, в частности, отмечает наличие в педагогической 
системе многообразных структурных и функциональных компонентов, 
подчиненных целям учебно-воспитательного процесса. Она вводит поня
тие «функциональные компоненты системы), понимая под ними базовые 
связи между исходным состоянием структурных элементов педагогиче
ской системы и конечным искомым результатом, или операции в реше
нии управленческих, педагогических и учебных задач (1).

Среди исследователей педагогических систем нет единства в во
просе об определении основных структурных и функциональных компо
нентов. П. И. Ставский справедливо замечает, что при определении час
тей, подсистем исследователь руководствуется собственным опытом, ин
туицией, а также необходимостью введения в объект таких подсистем, 
которые дают, по его мнению, представление о явлении и его модельном 
построении (2). Заслуживает внимания в данном вопросе точка зрения 
С.И. Архангельского, считающего, что компонентный анализ должен 
представлять педагогическую систему как сложное динамическое образо
вание, отражающее основные компоненты педагогического процесса, его 
системообразующие факторы и ведущие условия функционирования (3). 
Автор, таким образом, отмечает факт существования структурных и 
функциональных компонентов, позволяющих рассматривать систему про
фессионально-педагогической культуры в статике и динамике.

Отражая диалектическую, многоуровневую природу педагогиче
ской культуры, ее целостный, развивающийся характер, компоненты этой 
системы должны быть представлены как необходимые и достаточные для 
ее исследования, сохранения и развития. На этом основании считаем не-
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обходимым представить профессионально-педагогическую культуру пре
подавателя вуза совокупностью структурных и функциональных компо
нентов, раскрывающих многообразие существующих между ними связей и от
ношений.

Аксиологический компонент профессионально-педагогической куль
туры образован совокупностью педагогических ценностей, созданных 
человечеством на протяжении многих веков и включенных в целостный 
образовательный процесс. Осуществляя педагогическую деятельность, 
преподаватель овладевает идеями и концепциями, приобретает знания и 
умения, и в зависимости от степени их приложения в реальной жизни они 
оцениваются как более или менее значимые. Имеющие в настоящий мо
мент большую значимость для общества и личности знания, идеи, теории, 
концепции и выступают в качестве педагогических ценностей. Педагогиче
ские ценности многообразны, в зависимости от наиболее устойчивых, базо
вых форм педагогической реальности выделяются: ценности-цели; ценности- 
средства; ценности-знания; ценности-отношения и ценности-качества.

Технологический кoмпонент профессионально-педагогической куль
туры включает в себя способы и приемы педагогической деятельности. 
Ценности и достижения педагогической культуры осваиваются и созда
ются личностью в процессе деятельности, что подтверждает факт нераз
рывной связи культуры и деятельности. Педагогическая деятельность по 
своей природе технологична. В этой связи возможен операциональный 
анализ деятельности педагога, позволяющей рассматривать ее как реше
ние многообразных педагогических задач. В ходе опытно
экспериментальной работы нами была определена система бинарных пе
дагогических задач, включающая аналитико-рефлексивные, конструктив- 
но-прогностичсские, организационно-деятельностные, оценочно-инфор
мационные и коррекционно-регулирующие задачи. Приемы и способы 
решения названных групп задач и составляют основу технологического 
компонента.

Личностно-творческий компонент профессионально-педагогичес
кой культуры раскрывает механизм ее овладения как творческий акт. 
Процесс присвоения педагогических ценностей и технологий происходит 
на личностно-творческом уровне: осваивая ценности и технологии, лич
ность привносит в них свое педагогическое «Я». В творческой деятельности 

обнаруживаются и разрешаются противоречия самореализации. Про
фессиональная самореализация - это всегда интегральная сумма того, что 
составляет возможность последующего развития. При этом выделяются 
Две модели личностной самореализации - прогрессивная и регрессивная 
“нриации
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Обратимся к анализу функциональных компонентов, связей между 
структурными и функциональными компонентами, воссоздающими целост
ность профессионально-педагогической культуры. К ф у н к ц и о н а л ь 
н ы м  к о м п о н е н т а м  профессионально-педагогической культуры, 
как полифункционального явления, относятся: гносеологический, гуманистиче
ский, коммуникативный, образовательный, воспитательный, информативный, ин- 
формационный компоненты или функции

Функциональный анализ культуры не является принципиально но
вым в гуманитарных науках. Понятие «функция» многообразно, оно ис
пользуется в естественных и гуманитарных науках в очень широком диа
пазоне: от математического понимания, как зависимости любого рода 
между двумя и более переменными, до функции, как характеристики и 
признака какого-либо системного явления. В науках, исследующих соци
ально-педагогический аспект деятельности человека, под функцией чаще 
всего понимают качественную характеристику, направленную на сохра
нение, поддержание и развитие системы. Устойчивость функциональных 
компонентов системы определяется их связью со структурными компо
нентами и между собой. Отсутствие связей у каких-либо компонентов с 
другими ведет к их изоляции и в конечном итоге к вытеснению из систе
мы. Это движение наглядно просматривается в процессе функционирова- 
ния профессионально-педагогической культуры личности и профессио
нальной группы. Профессионально-педагогическая культура группы 
функционирует не только в силу присутствия отдельных личностей, но и 
благодаря тем ценностям, нормам, правилам, которые приняты группой и 
благодаря которым поддерживается это единство.

Основные функции профессионально-педагогической культуры 
преподавателя могут быть поняты, исходя из учета специфики его дея
тельности, многообразия отношений и общения, системы ценностных 
ориентаций, возможностей творческой самореализации личности. Каждая 
функция педагогической культуры отражает один или несколько видов 
педагогической деятельности, раскрывающих многообразие методологи- 
ческих, этических, правовых, инновационных и других педагогических 
задач. Признание многообразия функциональных компонентов педагоги
ческой культуры подчеркивает многоаспектность содержания педагогиче
ской деятельности и форм ее реализации. Следовательно, функции отра
жают содержание процесса, выделение функций профессионально- 
педагогической культуры преподавателя раскрывает процессуальную сто

рону культуры.
Гносеологическая функция (гносеологический функциональный 

компонент). Смысл гносеологической функции профессионально-
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педагогической культуры состоит в том, что она обеспечивает целостное 
представление о педагогической деятельности, о реальных путях ее по
знания и освоения. Педагогическая культура не сводится к знаниям о пе
дагогическом процессе, формах и методах его организации, она охваты
вает по возможности всю область педагогической действительности, в 
которой преподаватель выступает как исследователь, организатор, воспи
татель, психолог, учитывающий многообразие историко-педагогических и 
психолого-педагогических, этнопедагогических и других знаний. Гносео- 
логическая функция педагогической культуры проявляется в целенаправ
ленном отборе, систематизации научных знаний о субьектах и объектах 
образовательного процесса. Эго важно особенно сейчас при активном 
расширении и обновлении научно-педагогических знаний, происходящей 
смене парадигм обучения и воспитания студенческой молодежи, поиске 
новых альтернативных систем профессиональной подготовки.

Гносеологическая функция направлена не только на познание и 
анализ педагогических явлений, но и на изучение и осознание преподава
телем самого себя, своих индивидуально-психологических особенностей, 
уровня профессионализма, умений и навыков в конкретной педагогиче
ской деятельности.

Данная функция определяет такие виды педагогической культуры, 
как методологическая, исследовательская, интеллектуальная, историко
педагогическая, этнопедагогическая, психологическая и др. Рассматривая 
в отдельности каждый из указанных видов педагогической культуры, мы 
убеждаемся в том, что они могут быть рассмотрены как частные системы, 
имеющие свои компоненты и элементы. Так, любой вид культуры вклю
чает в себя аксиологический компонент, технологический компонент, 
содержащий способы решения педагогических задач. Виды педагогиче
ской культуры, вытекающие из ее гносеологической функции, содержат в 
себе и творческий компонент, позволяющий понять творческую природу 
методологической, интеллектуальной, исследовательской и других видов дея
тельности.

Многообразие видов педагогической культуры определяется мно- 
образием функций и видов педагогической деятельности. Однако виды 
деятельности, как отмечал А. Н. Леонтьев, можно различать между собой 
по какому угодно признаку, главное, что отличает одну деятельность от 
другой, состоит в различении предмета.

Если такой анализ деятельности приложить к деятельности препо
давателя вуза, то становится очевидным, что он действует с «образом 
учителя» (математика, физика, филолога, биолога и др.); причем с обра
тим, который не отражает реального учителя, а сложился на основе обще-
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культурных, психолого-педагогических, специальных знании, представ
лений о нем. Действуя с таким образом (объективным, достоверным или 
ошибочным, искаженным), вузовский преподаватель формирует будуще
го специалиста. Изменение деятельности, частичное или кардинальное, 
вносит аналогичные изменения и в мотивы деятельности. Можно предпо
ложить, что изменение предмета деятельности или его расширение при
ведет к изменению мотивации деятельности преподавателя или возникно
вению новых мотивов. Следовательно, преподаватель любой учебной 
дисциплины предметом своей деятельности будет иметь образ учителя, что 
способствует развитию педагогической направленности, педагогического 
мьппления. Важно, однако, и то, что осознание преподавателем назначения 
своей деятельности и отношение к ней связаны не только с предметом и мо
тивацией деятельности, но и со способами ее реализации.

Гуманистическая функция (гуманистический функциональный 
ко.мпонент) педагогической культуры преподавателя вуза утверждает в 
учебно-воспитательном процессе ценность человека как личности, создает 
условия для развития ее способностей и дарований, развивает отношения 
сотрудничества, равенства, справедливости, гуманности. В действитель
ности же уситение технократического подхода в подготовке специалистов 
высшей кватификации в последние десятилетия привело к такой органи- 
затдии учебно-воспитательного процесса, при которой студенты оказались 
вне контекста мировой и отечественной культуры, в то время как 
«ценности и нормы культуры, искусства, нравственность, все достижения 
духовной сферы жизни должны создавать атмосферу обращенности к 
человеческой личности, проникать во все структуры ценностного педагоги
ческого процесса, обеспечивать его ориентацию на гуманитарно- 
личностное развитие студентов» (4).

Свое проявление гуманистическая функция находит в увеличении 
доли гуманитарных дисциплин в учебных планах вузов, в изменении со
отношения и взаимодействия гуманитарных и специальных дисциплин, 
актуализации в их содержании культурно-нравственных, общечеловече
ских ценностей, хотя этим идея гуманитаризации содержания образова
ния в вузе не исчерпывается. Суть гуманитаризации, как конкретного 
проявления гуманистической функции в образовании, состоит в форми
ровании у студентов профессионально-нравственного отношения к дейст
вительности. в формировании таких качеств, как интеллигентность, тру
долюбие, самостоятельность в суждениях, ответственность и инициатива, 
настойчивость в достижении цели, справедливость и др.).

Реализация гуманистической функции объединяет противополож
ные, но тесно связанные между собой процессы социализации и индивидуа-
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лизации личности. Обретение опыта общественных отношений в процессе 
профессиональной деятельности и общения происходит на индивидуальном 
уровне, когда нормы, правила общественной жизни становятся личностными 
качествами. Гуманистическая направленносгь деятельности преподавателя 
преломляется в социально-нравственных, профессиональных качествах лич
ности студентов. Целенаправленный процесс социализации студентов есть в 
в то же время и процесс их индивидуально-личностного становления, формиро- 
вания собственного профессионального «Я».

Гуманистическая функция профессионально-педагогической куль
туры пробуждает и способствует развитию таких составляющих педаго
гической культуры, как нравственная культура, гуманитарная культура, 
духовная культура личности. При тщательном терминологическом анали
зе эти виды (аспекты) педагогической культуры отличаются один от дру
гого, но общим и основным для них является то, что они определяют ду
ховно-практическую деятельность человека и общества в соответствии с 
нравственными принципами. Нравственная культура личности, в свою 
очередь, складывается из культуры нравственных чувств, нравственных 
отношений и нравственного поведения.

Коммуникативная функция в числе других функциональных ком
понентов педагогической культуры занимает особое место в силу того, 
что педагогический процесс немыслим вне общения, вне установления 
многообразных коммуникативных связей между обучающими и обучае
мыми. Коммуникативная функция педагогической культуры отвечает 
первостепенной потребности человека в общении с коллегами, ученика
ми, родителями, тем более, что педагогический процесс - это процесс 
постоянного взаимодействия, обмена информацией. Педагогическая куль
тура вырабатывает такие способы и правила коммуникации, которые со
ответствуют требованиям профессиональной этики, конкретной ситуации, 
целям совместной деятельности.

Анализ психолого-педагогических исследований (А. А. Бодалев, 
В. А. Кан-Калик, А. Н. Леонтьев, А. В. Мудрик, И. М. Юсупов и др.) сви- 
детельствует о многообразии мотивов вступления людей в коммуникативные 
связи. Эго может быть избыток или недостаток информации, необходимость 
получить или передать какую-либо информацию, общность интересов, взгля
дов, убеждений или стремление сформировать у других людей аналогичные 
взгляды и убеждения и др. В профессионально-педагогической деятельности 
преподавателя мотивы коммуникации определяются целями учебно- 
воспитательной работы, уровнем интеллектуальной готовности и предраспо- 
ложенности студентов к совместной деятельности, но всегда и во всех слу-
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чаях мотивы носят личностный характер, определяемый его общей и 
профессиональной культурой.

Отсюда возникает проблема коммуникативной активности лично
сти, обусловленной интеллектуальными, психологическими, возрастными 
и другими особенностями. Опыт нашей работы, данные эксперименталь
ного исследования свидетельствуют об имеющихся различиях в общении 
преподавателей со студентами во внеучебное время в зависимости от на
правленности профессиональной деятельности, научно-педагогической 
квалификации, педагогического стажа работы в вузе (5; 6). Общение пре
подавателей избирательно. Если говорить об особенностях общения у 
преподавателей с разной направленностью личности и деятельности, то 
более коммуникабельны преподаватели с научно-педагогической направ
ленностью, нежели преподаватели с научной направленностью. Препода
ватели с научной направленностью отличаются наибольшей избиратель
ностью общения во внеучебное время и, как правило, в сфере научных 
интересов. В зависимости от возраста большая коммуникативная актив
ность наблюдается у преподавателей молодого и среднего возраста. Пре
подаватели старшего возраста характеризуются большим избирательно
индивидуальным общением, основанным на общности профессиональных 
интересов, нравственных, социальных установок и др.

Коммуникативная функция педагогической культуры реализуется 
более успешно в том случае, если у субъектов общения больше точек сов
падения в выборе средств и методов общения, большая значимость одно
го собеседника для другого. Поэтому в человеческом общении вырабаты
вается определенная система знаков, символов, понятий, ценностей, ро
лей и позиций, которые поощряют или ограничивают сферы общения, 
регулируют процесс взаимодействия. Осуществление коммуникативной 
функции педагогической культуры требует смены стилей общения от су
перпозиции преподавателя и субординированной позиции студента к лич
ностному, равноправному сотрудничеству и сотворчеству.

Важнейшим средством общения выступает речь грсподаватсля, его 
речевая культура, т.е. знание речевых форм общения, умение целесообразно 
использовать языковые формы, что облегчает усвоение передаваемой инфор
мации, воспитывает речевую грамотность у будущих специалистов.

В ряде исследований последних лет по педагогике высшей школы 
поставлены проблема формирования культуры межнационального обще
ния (Д. Ш. Турсунов, Ш. А. Магомедов и др.), имеющая принципиальное 
значение для организации учебно-воспитательного процесса в многона
циональной аудитории или в такой ситуации, когда преподаватели и сту
денты являются представителями разных национальностей.
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Утверждение способов полисубъектного диалогического общения в ву
зе потребовало от преподавателей овладения комплексом рефлексивных, эм- 
патических умений, обеспечивающих вхождение преподавателя во внутрен
ний мир студента, понимание ситуации его глазами. И в то же время педаго- 
гическая рефлексия, возникнув в ходе решения задачи как процесс познания 
другого человека, позволяет анализировать и предвидеть варианты ответной 
реакции прогнозировать ход мыслей собеседника.

Таким образом, коммуникативная функция обусловливает необхо
димость развития таких составляющих педагогической культуры, как 
речевая, рефлексивная, эмпатическая, коммуникативная культура, куль
тура межнационального общения и др.

Образовательная функция педагогической культуры состоит в це
ленаправленной деятельности преподавателя вуза по овладению будущим 
специалистом определенной системой знаний, умений, навыков, социаль
ным опытом в интересах личности, общества и государства. Профессио
нальная деятельность преподавателя направлена на создание условий для 
всестороннего развития личности, в интересах общества и государства на 
подготовку специалиста-профессионала соответствующего уровня.

Реализация образовательной функции педагогической культуры 
обусловлена рядом факторов: уровнем профессиональной подготовки 
преподавателя, включающей специальную, дидактическую, технологиче
скую, методическую подготовку; уровнем готовности и мотивированности 
обучающихся к овладению профессией; наличием соответствующей ма
териально-технической базы обучения, включающей аудитории, лабора
тории. оборудование, ТСО, средства наглядности и др.; наличием необ
ходимого и достаточного времени, т.е. сроков обучения; индивидуально- 
психологическими особенностями обучающих и обучающихся и др.

В современных условиях деятельности высшей школы реализация 
образовательной функции педагогической культуры преподавателя ос
ложняется наметившейся тенденцией кризиса, характеризующегося на
растанием разрыва между образованием и культурой, отставанием обра
зования от науки. Школа, средняя и высшая, не справляясь с запросами 
реальной действительности, во многих случаях обрекает молодежь на 
маргинальное существование. Очевидно и то, что традиционная знание- 
вая школа не учит ценностям и нормам; искусство, самосовершенствова- 
ние и мораль раскрываются в упрощенном, суррогатном виде. Очевидно 
также и то, что мировая наука признает множественность истин, отка- 
завшись от универсальных притязаний, но вузовские и школьные дисци- 

плины во многом остались на уровне картины мира XIX века.
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Общий контур образовательной функции может быть представлен сле
дующей совокупностью проблем: проблема «знать», проблема «уметь», про
блема «успевать», проблема «оценивать» и проблема «стимулировать» (7). В 
данном перечне проблем, имеюпцих общедидактическую основу, заложе
ны поиски ответов на более конкретные вопросы: «чему учить», «как 
учить», «кому учить» в контексте мировой и отечественной культуры? 
Что должен уметь молодой специалист, как оценивать и стимулировать 
деятельность студентов и преподавателей? Готовность найти ответы на 
эти частные вопросы составляют основу технологической и методической 
культуры преподавателя высшей школы. Выход из создавшейся ситуации 
в образовании видится в переходе от знаниецентрической к культуросо
образной школе, причем освоение культуры должно осуществляться на 
рефлексивном уровне - на уровне личных жизненных приоритетов. В 
сознании педагога парадигма культуросообразной школы должна привес
ти к формированию культурно-образовательного и социально-педагоги
ческого мышления, что ведет, естественно, к расширению и обогащению 
образовательной функции педагогической культуры.

В практической деятельности образовательная функция в ее совре- 
менном понимании реализуется в различных видах педагогической куль
туры дидактической, технологической, методической и др.

Воспитательная функция педагогической культуры отражает об
ласть воспитательной деятельности преподавателя вуза. Наряду с учебой, 
исследовательской, общественно-педагогической деятельностью препода
ватель высшей школы призван осуществлять целенаправленную воспита
тельную работу. К сожалению, в последние годы с фактическим устране
нием института кураторов, наставничества воспитательная работа замет
но ослабла. Акцент педагогической деятельности сместился в область 
уисбно-методической работы. Но это требует принципиально иной, более 
тонкой, психологически и методически обоснованной работы. Проблему 
воспитательной деятельности преподавателя вуза актуализирует факт 
прекращения деятельности общественных студенческих организаций, 
постепенное угасание студенческого самоуправления. Вместе с тем про
цесс формирования личности носит целостный характер, одним из при
знаков которого является единство учебной и воспитательной работы.

Воспитательная функция профессионально-педагогической культу- 
ры самоочевидна, собственно первоначальный смысл понятия 
«культуры» и означал «воспитание». Но содержание воспитательной 
функции подвижно, оно определяется общей целью формирования лично
сти и по мере развития и обновления концепций воспитания ее содержа
ние претерпевает существенные изменения. Теорией воспитания, педаго-
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дагогической практикой тем не менее выявлена основа содержания воспитатель
ного процесса в вузе, составляющая ведущие направления воспитательной 
деятельности. Преподаватель высшей школы как педагог, ученый и воспита
тель силой своего авторитета, эрудицией, профессионализмом прямо и опо- 
средованно влияет на становление личности будущего специалиста.

Основные направления воспитательной деятельности преподавате
ля составляют: формирование мировоззренческой, экологической, эсте
тической, экономической и физической культуры личности. Данные на
правления воспитательной деятельности раскрывают сложную мозаику 
культурных ценностей, технологий, творчества, создающей уникальный 
педагогический контекст формирования личности. Виды культуры высту
пают и как компоненты, и как факторы педагогической культуры, так как 
педагогический процесс пронизан идеями и ценностями эстетической, 
политической, экологической, физической, экономической культуры лично- 
сти и общества.

Нормативная функция поддерживает равновесие в системе про- 
фессионально-педагогической культуры, уменьшает влияние дестабили
зирующих факторов в педагогической среде. Но любое регулирование 
деятельности должно исходить из определенных требований, норм, кото
рые устанавливаются между участниками педагогического процесса. 
Нормы педагогической деятельности направлены на разрешение проти
воречий, возникающих в процессе взаимодействия педагогов и учащихся, 
педагогов и педагогов, руководителей и подчиненных и т.д., на обеспече
ние их сотрудничества и достижение совместных целей. Противоречия 
между участниками педагогического процесса носят объективный и субъ
ективный характер, и их разрешение, следовательно, должно быть на
правлено как на регуляцию объективных процессов, так и на регуляцию 
личностного поведения. Знание норм педагогической деятельности облег
чает поиск необходимого решения, придает уверенность в правильности 
своих действий.

В системе педагогической культуры нормы отражают опыт про
фессиональной группы и общества, они служат улучшению морально- 
психологического климата в коллективе, укрепляют структуру его субор- 
динированных формальных и неформальных межличностных отношений.

педагогические нормы помогают преподавателю выбрать наиболее оп- 
тимальные способы деятельности, утвердить в жизни и в профессиональ
ной деятельности цели и идеалы, ценности и приоритеты.

Нормативный компонент педагогической культуры проявляется 
также в определенных ситуациях, когда необходимо соблюдение неко- 

торой дистанции между преподавателем и студентом. В таком случае пе-
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дагогическая норма может принимать форму принятых приветствий, по
честей, установленных правил, обычаев. Например, обращение к препо
давателю по имени и отчеству, при вхождении преподавателя в аудито
рию студенты приветствуют его вставанием. Эти, на первый взгляд, не
существенные действия тем не менее вьшолняют важную регулирующую 
роль в процессе деятельности и общения, снимают массу проблем меж
личностного взаимодействия.

Преподаватель вуза является субъектом различных правовых от
ношений, которые складываются в процессе профессиональной деятель
ности со студентами и коллегами, руководителями разных уровней. Кро
ме нравственной стороны отношения между ними строятся на равенстве, 
взаимных правах и взаимной ответственности. Так, требовательность 
преподавателя опирается не только на педагогические, но и на конститу
ционные основы в рамках права, обязательного как для преподавателя, 
так и для студента. Участникам педагогического процесса важно осозна
вать, что процесс обучения студента это не только его права, но и обязан
ность нравственная и юридическая. В то же время в соответствии с кон
ституционными нормами студенты вправе предъявлять преподавателям 
требования качественной профессиональной деятельности. Таким обра
зом, правовая культура преподавателя является необходимым условием 
организации учебно-воспитательного процесса, соблюдения гуманистиче
ских начал, прав и свобод личности.

Если говорить о ценности и эффективности норм, то они опреде
ляются устойчивостью, согласованностью с другими нормами, ясностью 
и определенностью, т.е. наличием границ своего действия. Важно иметь в 
виду и такое обстоятельство при проявлении нормативной функции в пе
дагогической деятельности, как «нормативную избыточность». Чрезмер
ное нормирование деятельности педагога ведет к ограничению творчест
ва, к однообразию в использовании форм и методов, приемов обучения и 
воспитания. В таком случае избыток норм равносилен их недостатку по 
негативным последствиям. При излишней регламентации ограничивается 
интеллектуальная активность, исключаются педагогическая импровиза
ция и педагогический риск.

Нормативная функция культуры динамична, она имеет отношение 
ко всем видам педагогической культуры и наиболее полно проявляется в 
правовой, управленческой, экономической культуре, культуре педагоги
ческого труда и других видах педагогической культуры преподавателя.

Информационная функция самым тесным образом связана со все
ми функциональными компонентами профессионально-педагогической 
культуры. Связь эта обусловливается тем, что необходимы специальные
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предпосылки для нормального функционирования гносеологического, 
гуманистического, коммуникативного, образовательного и других компо
нентов педагогической культуры, т.е. информационное обеспечение. Ин
формационная функция выступает, таким образом, основой историко
педагогического процесса наследования - фактором педагогической пре
емственности разных эпох и поколений.

Изменение характера педагогаческой деятельности в историческом 
плане шло в направлении передачи опыта от простейших практических уме
ний и навыков до систематизации, абстрагирования информации, запечат
ленной в виде знаний, норм, теорий, принципов. Овладение новой системати
зированной информацией и ее передача становились уделом определенной 
группы людей - ученых-педагогов, их интеллектуальной собственностью.

Ценности педагогической культуры хранятся и накапливаются осо
бым небиологическим путем в виде рукописей, книг, технических при
способлений. педагогических заповедей, норм народной педагогики и др. 
Усложнение и увеличение информационного потока, дифференциация и 
интеграция научного знания потребовали от педагогов специальной под
готовленности в обращении с информацией, определенной информацион
ной культуры. Абстрактно-обобщенный способ передачи информации 
предполагает не простое репродуцирование, а индивидуально-творческое 
использование системы знаний.

Педагогическая культура - это своего рода «педагогическая па
мять» человечества, содержание которой в различные времена и в раз- 
личных ситуациях имеет неодинаковую ценность. Востребованность цен
ностей педагогической культуры определяется различными факторами; 
запросами общества, уровнем развития системы образования, разрабо- 
танностью педагогической теории и технологии, индивидуальными осо- 
бенностями педагогов и студентов и др. Но педагог должен быть сориен
тирован в многообразном потоке психолого-педагогической информации, 
новой и уже известной, должен уметь пользоваться рукописными, книж- 
ными, электронными носителями информации. Внедрение в учебный 
процесс высшей школы электронно-вычислительной техники, компьютери
зация педагогического процесса, активное пополнение банка информацион- 
ных данных по педагогике расширяют и обогащают информационную куль- 

туру преподавателя.
Следует признать, что эффективность влияния педагогической 

культуры будет тем выше, чем больше накопленный ею объем информа- 
ции, чем достаточнее и оперативнее ее использование, чем более она доста- 

точна. Запреты на информацию в научной, педагогической деятельности или 
ограничение в ее использовании сдерживают развитие научных знаний и
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практического опыта. В периоды тоталитарных режимов утрачивалась связь с 
историческим прошлым, давались искаженные оценки прошлого и настояще
го. Забвение прошлого в педагогике; нарушение информационной функции 
педагогической культуры свидетельствует о неблагополучии в обществе, об 
утрате связи прошлого, настоящего и будущего.

Информационная функция составляет, таким образом, основу ин
формационной, инновационной, управленческой культуры преподавателя.

Выделенные нами структурные и функциональные компоненты, 
виды педагогической культуры находятся в тесном взаимодействии, обра
зуя, таким образом, целостную, динамическую систему профессионально- 

педагогической культуры.
Для полной системной характеристики профессионально-педагоги

ческой культуры и определения уровня ее сформированности принципиаль- 
ное значение имеет решение проблемы к р и т е р и е в .  Критерий - 
это признак, на основании которого производятся оценка, суждение. Кри
терии профессионально-педагогической культуры определяются нами, 
исходя из системного понимания культуры, выделения се структурных и 
функциональных компонентов, понимания культуры как состояния, как 
процесса и как результата творческого усвоения, создания педагогических 

ценностей, технологий, норм, правил.
Существуют общие требования к выделению и обоснованию кри

териев в теории и практике педагогического образования. К ним, в част
ности, относятся: критерии должны отражать основные закономерности 
формирования личности; с помощью критериев должны устанавливаться 
связи между всеми компонентами исследуемой системы; качественные 
показатели должны выступать в единстве с количественными и отражать 
меру творческой активности (Н. Б. Крылова, С. Г. Спасибенко).

Принимая во внимание указанные требования как основные, счи
таем необходимым дополнить их требованиями, отражающими специфи
ку профессионально-педагогической культуры. Во-первых, критерии 
должны бьпъ раскрыты через ряд качественных признаков (показателей), 
по мере проявления которых можно судить о большей или меньшей сте
пени выраженности данного критерия, во-вторых, критерии должны от
ражать динамику измеряемого качества во времени и культурно- 
педагогическом пространстве; в-третьих, критерии должны по возможно
сти охватывать основные виды педагогической деятельности; в-четвер
тых, критерии должны быть понятны всем участникам педагогического 
процесса (преподавателям, студентам, руководителям и др.).

Выявленная нами система критериев с помощью экспертов, в качестве 
которых выступали руководители, преподаватели вузов, студенты, а также на
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основе результатов теоретико-экспериментальной работы, ретроспектив
ного анализа собственной педагогической деятельности, включает в себя 
ряд обобщенных критериев (констеляций), проявляющихся в конкретных 
признаках. Количество признаков должно быть не менее трех, в случае 
проявления или установления всех трех, четырех, пяти или более призна- 
ков можно говорить о полном проявлении данного критерия; если же ус
тановлено наличие основной части признаков, можно говорить о необхо
димом уровне проявления критериев и т.д. Если же установлен один показа
тель или вообще не обнаружено ни одного, то считается, что данный критерий 
не зафиксирован. На этом основании выделены следующие критерии:

Ценностное отношение к педагогической реальности проявляется 
через совокупность таких показателей, как осознание ценности педагоги
ческих знаний, понимание и оценка целей и задач педагогической дея
тельности, признание ценности субъект-субъектных отношений, удовле- 
творенность педагогической деятельностью.

Технолого-педагогическая готовность раскрывает способы и 
приемы решения аналитико-рефлексивных, конструктивно-прогности
ческих, организационно-деятельностных оценочно-информационных и 
коррекционно-регулирующих педагогических задач. Способы решения 
задач определялись через совокупность умений, отражающих уровень 
профессионально-педагогической культуры.

Творческая активность личности преподавателя проявляется в 
интеллектуальной активности преподавателя, его педагогической интуи
ции, педагогическом вдохновении и воображении, педагогической им- 
провизации, возрастающей динамике творческой деятельности.

Интегративность видов педагогической культуры отражает уро
вень сформированности основных видов педагогической культуры и их 
взаимосвязь: методологическая, нравственная, эстетическая, физическая, 
политическая, дидактическая, правовая, коммуникативная, информаци
онная культура и др. При использовании данного критерия применяли 
метод самооценки, дополняя его наблюдениями и беседами с молодыми 
преподавателями и аспирантами.

Профессионально-педагогическая направленность личности раскрыва- 
ется через такие показатели: положительная мотивация педагогической 

деятельности; интерес к процессу передачи знаний, умений, навыков, 
Рэзвитие педагогических способностей и склонностей; убежденность в 
необходимости педагогической деятельности. В структуре направленно- 

сти личности потребность рассматривается источником проявления ак- 
тивности.

Степень развития педагогического мышления как критерий про-
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фессионально-педагогической культуры содержит в себе следующие по
казатели: сформированность педагогической рефлексии, отношение к 
обыденному педагогическому сознанию, проблемно-поисковый характер 
деятельности, гибкость и вариативность мышления, самостоятельность и 
инициативность в принятии решений.

Стремление к профессионально-педагогическому самосовершен

ствованию преподавателя вуза фиксируется по таким показателям: уста
новка на профессионально-педагогическое самосовершенствование; на
личие собственной педагогической системы; отношение к своему педаго
гическому опыту и его осмысление; отношение к опыту своих коллег; 
овладение опытом самосовершенствования.

Системный анализ профессионально-педагогической культуры 
предполагает выделение основных у р о в н е й  ее сформированности 
Принятые нами критерии и показатели дают возможность описать четыре 
основных уровня.

Адаптивный уровень профессионально-педагогической культуры 
преподавателя высшей школы характеризуется неустойчивым отношени
ем к педагогической реальности; цели и задачи собственной педагогиче
ской деятельности в общем виде определены, но они не являются посто
янным ориентиром и критерием деятельности. Отношение к психолого- 
педагогическим знаниям безразлично, нет системы знаний и готовности 
их использования в необходимых ситуациях. Технолого-педагогическая 
готовность определяется в основном относительно успешным решением 
организационно-деятельностных педагогических задач практической на
правленности, моделирующей в основном собственный студенческий 
опыт или опыт своих коллег. Проявление форм творческой активности 
личности носит воспроизводящий характер, построенный на действиях по 
алгоритму, заранее усвоенной схеме. Многообразные виды педагогиче
ской деятельности не коррелируют; в зависимости от направленности 
личности, ее возрастньк, профессиональньк потребностей и интересов 
преобладают отдельные виды педагогической культуры: дидактическая, 
исследовательская, коммуникативная и др. практически не взаимодейст- 
вуют между собой. Преподаватели, находящиеся на этом уровне, не про
являют активности в плане профессионально-педагогического совершен
ствования, проходят необходимые формы повышения квалификации по 
необходимости, «так положено».

Репродуктивный уровень отличается проявлением тенденции к ус
тойчивости ценностного отношения к педагогической деятельности; более 
высоко оценивается и признается роль психолого-педагогических знаний, 
проявляется стремление к установлению субъект-субъектных отношений
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между участниками педагогического процесса, отмечается более высокий 
индекс удовлетворенности педагогической деятельностью. В отличие от 
адаптивного уровня более успешно решаются не только организационно- 
деятельностные, но и конструктивно-прогностические задачи, предпола
гающие деятельность преподавателя по планированию и целеполаганию 
профессиональных действий, прогнозу последствий на эти действия. 
Творческая активность по-прежнему проявляется в рамках воспроизво- 
дящей. но с элементами простых приемов поиска в новых ситуациях, 
формируется положительная направленность потребностей, интересов, 
склонностей личности, мышление педагога отличается переходом к про
блемным, поисковым формам. Преподавателями осознается необходи
мость регулярного прохождения различных форм повышения квалифика
ции; предпочтение отдается формам внутривузовской системы повыше
ния педагогической культуры.

Эвристический уровень проявления профессионально-педагоги
ческой ку’льтуры характеризуется в общем виде большей целенаправлен
ностью, устойчивостью, осознанностью путей и способов профессиональ
ной деятельности. Заметные изменения происходят в структуре техноло
гического критерия, свидетельствующие о высоком уровне сформирован
ности умений решать оценочно-информационные и коррекционно- 
регулирующие задачи. Высокий уровень коммуникативной, эвристиче
ской культуры позволяет преподавателям внедрять активные методы обу
чения, диалогические, проблемные формы организации учебного процес
са. В структуре педагогического мышления важное место занимает реф
лексия, обеспечивающая реальное глубокое понимание личности студен
та, ее действительных познавательных, профессиональных, обществен
ных мотивов и потребностей. Преподаватели вузов избирательно отно
сятся к предлагаемым формам повышения педагогической культуры, пе
дагоги овладевают основными методами познания и анализа собственной 
личности. Передают личный педагогический опыт. Собственная педаго
гическая деятельность отличается постоянным поиском, внедрением но
вых технологий обучения и воспитания.

Креативный уровень отличается высокой степенью сформирован
ности педагогической деятельности, мобильностью психолого-педагоги- 
ческих знаний, утверждением отношений сотрудничества и сотворчества 
как со студентами, так и с преподавателями-коллегами, администрацией 
*>”308. Положительная эмоциональная направленность деятельности сти- 
мулирует ее переход к устойчиво-преобразующей, активно-созида- 
тельной. Технологическая готовность преподавателей этого уровня куль
туры приобретает целостный, завершенный характер, особое место в ее
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структуре приобретают аналитико-рефлексивные умения решения педаго
гических задач. Все компоненты технологической готовности между со
бой тесно коррелируют, обнаруживая большое количество значимых ус
тойчивых связей. В структуре каждого компонента обнаруживаются 
«ядерные» системообразующие элементы. В деятельности педагогов за
нимают важное место и развиваются такие формы проявления творче
ской активности, как педагогическая интуиция, воображение, педагогиче
ская импровизация, обеспечивая оригинальное продуктивное решение 
педагогических задач. В структуре личности гармонично сочетаются на
учные и педагогические интересы и потребности, высокий уровень педа
гогической рефлексии и творческой самореализации индивидуально
психологических, интеллектуальных возможностей личности. Преподава
тели целенаправленно и заинтересованно относятся к различным спосо
бам повышения педагогического мастерства и про4)сссиональной культу
ры. Нередко они выступают инициаторами создания «школ», семинаров 
по отдельным педагогическим проблемам, охотно делятся личным педа
гогическим опытом, постоянно совершенствуют собственную педагогиче
скую систему.

Системное целостное представление профессионально
педагогической культуры, обоснование ее компонентов, критериев и 
уровней сформированности является необходимой теоретической предпо
сылкой для последующего исследования тенденций, закономерностей и 
условий ее формирования.
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