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Понятие «педагогическая культура» уже давно является 

привычным термином для такой науки, как педагогика, однако 

углубленное изучение данного понятия началось относительно 

недавно. Педагогическая культура преподавателя имеет высо-

кую степень значимости в педагогической деятельности. Но-

сители педагогической культуры – это люди, которые зани-

маются педагогической практикой, как на профессиональном, 

так и на непрофессиональном уровне. 

Большую часть педагогической культуры занимает профес-

сионально-педагогическая культура. Для понимания сущности 

профессионально-педагогической культуры необходимо 

иметь в виду следующие положения: 

 профессионально-педагогическая культура – это уни-

версальная характеристика педагогической реальности, про-

являющаяся в разных формах существования;  Ре
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 единицей анализа профессионально-педагогической 

культуры выступает творческая по своей природе педагогиче-

ская деятельность. 

Формирование педагогической культуры проходит в не-

сколько этапов. Первый этап формирования педагогической 

культуры – это развитие личности преподавателя в системе 

педагогического образования. 

Важную роль в становлении педагогической культуры пре-

подавателя, получившего образование и работающего по вы-

бранной специальности, играет профессиональное самовоспи-

тание. Утверждение Ушинского о том, что учитель живет до 

тех пор, пока учится, в современных условиях приобретает 

особое значение. В основе профессионального самовоспита-

ния, как и в основе деятельности преподавателя лежит проти-

воречие между целью и мотивом. Обеспечить сдвиг мотива на 

цель – значит вызвать истинную потребность в самовоспита-

нии. Другими словами, когда педагогическая деятельность 

приобретает в глазах преподавателя личностную ценность, 

тогда и проявляется потребность в самосовершенствовании, 

тогда и начинается процесс самовоспитания. 

Для формирования педагогической культуры необходимо 

иметь адекватную самооценку. Основной способ формирования 

самооценки преподавателя – соизмерение своих достижений с 

идеалом личности и деятельности преподавателя, и такая работа 

должна начинаться как можно раньше, с первого курса. 

Педагогическая культура не существует как нечто данное, 

материально зафиксированное. Она функционирует, будучи 

включенной в процесс творчески активного освоения лично-

стью педагогической реальности. Профессионально-

педагогическая культура преподавателя объективно суще-

ствует для всех учителей не как возможность, а как реаль-

ность. Овладение ею осуществляется лишь теми и через тех, 
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кто способен к творческому определению ценностей и техно-

логий педагогической деятельности. Ценности и технологии 

наполняются личностным смыслом лишь в процессе творче-

ских исканий и практической реализации. 

Педагог вступает во взаимодействие с педагогической 

культурой как минимум в трех отношениях: во-первых, когда 

усваивает культуру педагогической деятельности, выступая 

объектом социально-педагогического воздействия; во-вторых, 

он живет и действует в определенной культурно-

педагогической среде как носитель и «распространитель» пе-

дагогических ценностей; в-третьих, создает и развивает про-

фессионально-педагогическую культуру как субъект педаго-

гического творчества. 

Проведенный в результате работы анализ, привел к выводу, 

что для педагогическая культура – неотъемлемая часть педа-

гогической деятельности. 
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Термин «традиционное обучение» подразумевает, прежде 

всего, классно-урочную организацию обучения, сложившуюся 

в XVII в. на принципах дидактики, сформулированных 

Я.А. Коменским. Основной целью традиционного обучения Ре
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