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Р А Б О Т ЫО Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
_.г>в*

А к т у а л ь н о с т ь  п р о б л е м ы .  В условиях 

коренных про образ о вали'.! в нашей стране, когда тенденция интел

лектуального и духовного возрождения общества с^ала ведущей в 

реализации программ реформы средней и высшей школы, неизмеримо 

возрастает роль и значимость личности учителя.

Гуманизация средней и высшей школы, укрепление связи обуче

ния с истоками национальной культуры, достижениями отечественной 

и мировой общественной мысли, преодоление разрыва между культу

рой, наукой и образованием потребовали и качественно нового под

хода к проблеме подготовки б у дн его  учителя.

В наши дни требования, предъявляемые к любой форме обществен

ной деятельности, неизменно связывается с 2ультурой, так >сак ее 

высокий уровень -  необходимое условие эффективности любого труда, 

а тем более педагогического.

Падение престижа педагогической профессии привело к тому, 

что ее получает н^-ледко случайные л дли. В этом убеждает не только 

низкий профессионализм многих учителей, но и те драматические 

коллизии, которые нггогда возникают вокруг творчески работающих 

педагогов. Иколе нужно вернуть ее культуросозндающие функции. Со

вершенно очевидно, что решить эта задачи может только учитель, 

вооруженный современной педагогической культурой.

Выполнен значительный объем исследований, посвященных раз

личным аспектам формирования педагогической культуры будущего учи

теля. Эти исследования опирается на методологические основы ана

лиза понятия культуры, выполненные А.И.Арнольдовым, Э.А. Баллером, 

И.С.Злобиным, Э.С.Маркарянсм, Ь.С.Семеновым, В.А.Сластешшым и яр.

Исследователи все чаще обращается к процессу формирования 

различных сторон профессионально-педагогической культуры учителя -
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экологической /Е.М .ллексахяна, С .Н .Глазачев, В.В.Кашлев л д р ./»  

прооюсснопально-этической /Э.А.Гришин, Н.Е. И ванова, Д.С.Яковле-
I

ва/ ,  музыкально-педагогической /Л.Г.Арчатннкова, Г .Ф .Рязанова/, 

экопомичес ой и правовой /В .К .Ро зов, С.А.Заврахин, В.А.Попов/, 

ког.мупи нативной /В.А.Кан-Г. л ;;к , Н...;.Косова, А. В. Мудри к / ,  физи

ческой /I...Я.Виленский, В,П.Внуков и д р ./ .

В итоге историко-теоретического анализа литературы обнаруже

но, что несмотря на известное количество работ по исследованию 

педагогической культуры как научной категории, н-ука пока еще не 

дает однозначного и аргументированного ответа на многие вопросы, 

относящиеся к формирования педагогической 1улыуры учителя. В 

частности, отсутствует целостная характеристика п- аг огичестю й 

культуры уш теля. Недостаточно разработана технология формирова

ния общей педагогической культуры у студентов -  будущих учителей, 

хотя потребность г> этом становится все более очевидной.

Ц 1 л ь исследования -  разработать систему работы педагоги

ческого вуза по формированию общей педагогической .культуры буду

щего учителя.

О б ъ е к т  исследг-’аиия -  профессиональная подготовка 

учителя.

П р е д м е т  о м  исследования выступает процесс формиро

вания педагогической культуры студенто1

Г и п о т е з а :  педагогическая культура будущего учителя 

представляет сибой сложное структурное образование, становпе' з 

компонентов которого определяется результатами овладения студен- 

таш  функциями педагохической деятельности и условиями реализации 

их творческих возможностей.

Для достижения целя и проверки гипотезы исследования необхо- 
г имо было решить следующие задачи:
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- определять содержание и структуру педагогической куль

туры учителя; '

- выявить условия . обосновать критерга для дпагн. 'тирова- 

Н2я уровня сформированноста педагогической культуры у будущих 

учителей;

- экспериментально проверить а-с.ективность предложенной 

си стою! работы по нормированию педагогической культуры и дать 

соответствующие рекомендации.

М е т о д о л о г и ч е с к у ю  о с н о в у  иеследсва- 

няя составляют вакнейдие пояснения марксистско-ленинской теории 

о всеобщей связи, взаимообусловленности а целостности явлений, 

о ведущей роли деятельности в форсировании личности и ее рульту- 

ры.

В исследования использовались программные правительственные 

документы дз вопросам кародного образования.

для редеяия лостазаезгН-х задач использовались следующие 

м е т о д ы  : изучение и обоценле опыта педагогических вузов

по формированию педагогической культуры студентов, пролонгиро

ванные наблюдения, беседы, анкетирование и интервьюирование, 

мысленный, естественный и формирующий :хспериыенты, метод экс

пертных оценок г самооценок, методы математической статистики.
Ъ качестве экспериментальной базы были избраны Луцкяй, Гаев

ский и РовенскиЭ педагогические институты. Различным видами 

есольдотанпл было охзачено 1150 студентов я 5Ь преподавателей 

вузов, учителей и мастеров педагогического труда, руководителей 

скол.

Н а у ч н а я  н о в и з н а  исследования состоит з  том, 

что в нем разработаны содержание, модель педагогической культу

ра учителя в единстве ее личностных и деятельностных характерас-
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тик; выявлены критерии ее сфоркарованно-тя /содержал ели 

цдопально-оценочный, деятельностный/ е уровни /высокий, творче

ский; средний, аналитический; низкц./»
з н а ч и м о с т ь  исследова—

Г е о р е т н ч е с к а я
г, огю-емообразудзаах Факторов /общий уро

нил заключается в выявлении састеыооир
в_л ирткяя социальная и нравственная по- вень развития студента, его четкая

, * „„п прняосткое отношение студента взицпя/ и условий /мотивацн ошш-иеш*о
г-пт^пкностей/, необходимых н де

реализации своих педагогических возшз
гр-ягогической культуры у будущего 

статочных для рормированпя пе.уЯГоли-1

учителя.
о и л ч и ы о с т ь  исследования П р а к т и ч е с к а я  з н а - > -

___ тботана теоретическа обоснован-
заклячаетск в том, иго в нем розра°°титА

.о Лппклоования педагогической культуры
ная педагогическая система формирихх“

«-ртяттта /проблемные лекции, комму- 
у студентов педагогического ипс.*-1

. ^птп-че игры и технология /методика/ 
никатавные ситуации, учебно-де^о-ЫУ.

ее реализации/.
я . п о с т о в * е р н о с т ь

О б о  н о в а п н о с т ь
п^рсп°че1Ш  диалектпко-материалдс-*- 

полученных научных результатов оч-
__ „лгледуемои проблемы; комплексом 

тическпм подходом к решению иссде.ад
0_...гт пели, объекту, предмету и зада- 

ме- о т в  исследования, адекватных
„ .__ипстыз опытных данных, сочетанием 

чач. исследованш:, репрезенТс-хПВно^-а

количественного и качественного анализа.
-I " о м н е с е н н  с л е д у ю щ и е
Н а  з а щ и т у  в ы ь е -

п о л о н е н и я :
_ _ поедставлкет собой интегральное,
I. Педагогическая культура пред

г̂лооптпние личности учителя, определяю- спстемное, динамическое образование л»
х «-п плпя осиона кого поведения и дея- щее тип, стиль и способы ел о ЦР®ч~1Д'

тельности. Педагогическая культура соединяет в себе высокий уро 

вень общего и профессионального развития учителя, его психолого
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педагогическую компетентность, профессионально-этическую воспи

танность, мотипащюнно-глнностное отношение к педагогической дея

тельности.

2 . Критериальны.1.л характеристиками педагогической культуры 

учителя выступают: содержательный компонент /общие л специальные 

знания, убеждения/, эмоционально-оценочный компонент /умение ана

лизировать и оценивать педагогические явления с позиций общечело

веческого идеала/, деятельностный компонент /способы функцнониро- 

ванил педагогической гультуры/.

3 . Педагогическая культура формируется у студентов в той ме

ре р в какой учебно-воспитательный процесс моделирует заданную 

структуру профессиональной деятельности у.ителя; носит прохраммно- 

целевой, целостный, стадиальный и непрерывный характер; реализует 

индивидуал:чо-творческий подход к обучению и воспитанию студентов; ’ 

ориентирован на субьекгивну: позицию студента как носителя обще

человеческих и педагогических ценностей.

А п р о б а ц и я  результатов исследования. Основные идеи 

и результаты исследозакшя докладывались на ыаучно-ирахтяческих 

конференциях и се.мннарах: межвузовских -  "Зормпрованне творческого 

потенциала личности в условиях учебно-воспитательного коллектива" 

/Луше, 1906 г . / ;  "Проблемы формирования личности учителя в педаго

гическом ву зе” /Луцк, 1983 г . / ;  "Формированне мировоззренческих 

позиций учителя в процессе обучения и воспита1 •яя" /Дрогобыч, 1990 /; 

отчетных научных конференциях Глуховского /1989  г . / ,  Луцкого 

/1990  г . /  педагогических институтов.

В н е д р е н и е  в практику. Автором разработаны методичес

кие рекомендации для преподавателей пединститутов и учителей школ, 

наставников молодых педагогов, которые внедряются через систему 

п_лишения их квалификации при институтах усовершенствования педа-
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гогичесчих кадров.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЮТЫ

В о  в в е д е н и и  обосновывается актуальность проблемы 

исследования, определяются его предмет, цель, формулирована ги

потеза, олределени задачи и методика исследования, парная новиз

на, теоретическая и практическая значимость.

В п е р в о й  г л а в е  "Теоретические основы формиро

вания педагогической культуры учителя" дается историко-педагоги

ческий анализ содержания и структуры педагогической культуры, ее 

основных компонентов, а также современное состояние проблемы в 

теории и практике педагогического образования.

Одним из методологических ориентиров нашего исследования 

выступает марксистско-ленинская концепция культуры.

Культура / в  переводе.с латинского "возделывание", "обрабаты

вани е"/ представляет собой совокупность материала ых и духовных 

ценностей, созданных и создаваемых человечеством в.процессе об

щественно-исторической практики и характеризующих исторически до

стигнутую ступень в развитии общества. В более узком смысле при

нято говорить о материальной культуре /техника, материальные цен

ности/ и духовной культуре /производство, распределение и потреб

ление духовных ценностей в области наук! просвещения, философия

И Т . Д . / .

Анализируя историографию культуры, мокло выделить нескол -.о 

доминирующих подходов к ее. трактовке. Первый и наиболее известный 

подход к определению культуры зам ечался в выделении предметной 

стороны культуры, т .е .  совокупности материальных и духовных цен

ностей. ^та точка зрения представлена в работах Г.Г.Карпова, 
Г.П.Францева и других.



Понимание культуры как процесса культурной деятельности 

содержится з  работав: З.М.шеауеза, Э.А.Баллера и Н.С.Злобина. 

Третий по; (ход рассматрив; от культуру как творческую деятельность 

лэдей, как воплощение творчески:- сил общества: Ц.Г.Арзакаиыш,

Л.М.Когач, .̂Р.Вишневский.
Наиболее интересной и аргументированной нам представляется 

концепция 3 .С.Семенова. Приняв за исходное положение т с , что з 

культурно:! деятельности выражается социокультурная сущность ци

вилизованного челоьекл, он выделяет три осношые формы проявления 

человеческих сил в культуре: во-первых, «ультурную, культуроссзи- 

дахцую, культуротворящую деятельность; во-вторых, освоение куль

турной реальности, овладение накопленным человечеством культурным 

богатством; в-третьих, личностное проявление культуры в .непосред

ственном культурном бытии, т .е .  реализацию человеком во всей сво

ей повседке. пой деятельности, в отношениях, в поведении, в образе 

жизни, в быту освоенных им культурных достижений, знаний, навыков, 

умений.

Нам представляется, что в педагогической деятельности прояв

ляются все три названные формы культурной деятельности человека.

Понятие педагогической культуры уч- теля пока еще нс подверг

нуто тщательному научному анализу. Отсутствует оно даже в Педа

гогическом словаре и в Педагогической энциклопедии. Между тем ка

чественно-описательная харша'еристика педагогической цультуры 

учителя присутствовала еще в работах Я.А. Ко менекого, К.Д.Ушинско

го и К.И.Пирогова, получив дальнейшее развитие в советской педа

гогике /Н.К.Крупская, А.С.Уакаренко, В.И.Сорока-Росинский, В.А.Су- 

хомлинский, С.Т,Шацкий/.

Интерес к теории развития понятия педагогической культуры 

заметно увеличился в последнее время. Это обусловлено прежде все-
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го возрастанием тргбований к повышению культуры нашего общества, 

формирования ее у школьников к студентов.

Большой вклад в разраоотку проблем педагогической культуры 

учителя внесли труды И.Бирюкова, '.'.Денисова, II.Гельмана, 3 . Кашка- 

дамова, М.Когана, Я.Соколова, А.Г.'-афрановой, а такте исследования, 

выполненные в области профессиографии педагогической деятельности:

С.Гусев, С.Катаров, А.Кох, ? . Кутепов, И.Левитов, Г.Прозоров, !.!.Ру

бинштейн, Г.нутуев и др.

Среди всех исследований выделяется направление по изучению 

сущности и основных компонентов педагогической культуры, п̂  ей 

формирования педагогического мастерства в работах Л.В.Барабанщико

ва, С.С.Муцьшова.

На одном из первых этапов исследования был проведен контент- 

анализ основных свойств и характериетше, входящих в состав педа

гогической культуры учителя /приложение I / .  результаты свиде

тельствуют о широком "разбросе" личностных качеств, образующих в 

своей совокупности педагогическую культуру учителя. 3 то же время 

прослеживается тенденция их группировки вокАуг таких системообра- 

зукщих свойств и характеристик, как ч». доя  социальная и нравствен-' 

нал позиция, всестороннее развитие, духовность, образованность, 

эрудиция, гуман. зм, педагог..ческлй оптимизм, эмпатия, интеллекту

альные потребности, профессионализм.

3 св^зи с задачами исследоь чия возникла необходимость уста

новить уровень сформированности педагогической культуры у будущих 

и работающих учителей. С этой целью было обследовано 320 человек.

На вопрос "что такое педагогическая культура учителя?" полу

чены сл<~чующие ответы: "Педагоги зская ] . льтура -  это умение себя 

держать, правильно высказывать свои мысли"; "Культура поведения и
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речи"; "Опыт и нормы вежливости". Эти ответ; принадлежат студен

та?.! и учителям с педагогическкм стажем до пяти лет. Основная мас

са опрошенных / 6 7 ,3 /  /  непосредственно связывает педагогическую 

культур; с интеллигентностью и эрудит;ей, знанием предоста, твор

чеством в работе, культурой поведения, тактом у другими качества

ми личности.

Па вопрос "Какие знания и качества личности характеризуют 

педагогическую культуру учителя?" 120 студентов-первокурокиков 

назвала более 400 качеств, среди которых -  глубокие зпаки>1 пред

мета / 3 2 , 3 / / ,  умение воспитывать / 2 0 / / ,  доброе, отзывчивое отно

шение к детям / 3 0 ,2 / / ,  уважение личности ребенка / 2 5 , 3 / / ,  общая 

эрудиция / 1 6 , 0 / / ,  мастерство / 1 4 , 0 / / ,  сила боли и выдержка 

/ 1 9 , 1 / / ,  честность к справедливость / 2 0 ,2 / / ,  доброжелательность 

и понимание детей / Э ,3 / / ,  увлеченность профессией / 3 , 5 / / ,  тактич- » 

кость во взаимоотношениях с детьми / 3 , 1 / / ,  требовательность 

/ 6 , .9 / / ,  юмор /10,2%/.

Б ходе исследования было также проведено ра. жирование 20 ка

честв личности уп"теля, лежащих в основе его педагогической куль

туры, Испытуемым /253  .студентам я 137 учителям/ было предложено 

определить коэффициент значимости этих качеств.

Все качества, лежащие в основе педагогической культуры учи

теля, условно составляли три группы:

I .  Профессионально-этические: глубокие знания; нравстеино- 

педагогическая направленность /целеустремленность, педагогическая 

убежденность, увлеченность обучением, педагогическая принципиаль

ность, общая эрудиция и интеллигентность, гар.мония интеллектуаль- 

них и нравственных качеств/; педагогическое мастерство /владение 

голосом, мимикой, жестами, педагогическая техника и та к т /.



2 . ^чностно-пс'хологические: педагогически направленное 

общение и поведение /любовь и уважение к детям, чуткость, добро

желательность, разумная тресовательность, искренность, прямота и 

непосредственность/, педагогическая направленность личности, пос

тоянная работа над сбоим всесторонним развитием и образованием.

3. Гражданские качества: современное диалектическое .мышление, 

марксистско-ленинское мировоззрение, педагогическая убежденность, 

принципиальность, активность гражданской позиции.

Целью формирования педагогической культуры будущего учителя 

в педагогическом вузе является создазгие такого типа личност: учи

теля, в котором бы потребность в постоянном совершенствовании 

своих профессионалы'"* качеств преобладала над остальными потреб

ностями, тазе как "культура -  это выражение извечного стремления 

человека к идеалу, это заложенное в нем тяготение к разуму, исти

не, справедливости; это стремление к >совсршенс~зу.. . "

Профессиональная подготовка студентов в современных условиях 

не может в п~лн.м объеме решить задачу формирования*нх педагоги

ческой культуры как струзегурного элемента об: й духовной культу

ры личности.

В соответствии с логикой исследования вознкзела необходимость 

разработать крит _>зш оценки .  езультатов опытно-экспериментальной 

работы.

Опираясь на концепция лабора зршт формирования шфовоззренззя 

школьников НИИ ОПВ АПН СССР, представилось возможнзам рассмотреть 

уровни сформированное™ педагогической культуры учителя по следую

щим критериям: содержательный, эмощзонально-оцепочзшй и деятелъ-

Манн Т 0 кул ьту р е .// Литератур .ая газе та , 1979. -  Я 17 .
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ностный. СодерхатсльккЯ критерия включает знания, взгляды, убеж

дения. Змоционально-оценочннй критерий предполагает умение ана

лизировать и оцениват* педагогические явления с позиций .'марксист

ско-ленинского идеала. Деятельностны^ критерий включае~ фу •;цио- 

нальную сторону развития педагогической культура будущего учителя.

С учетом этих критериев мы условно выделили три уровня педа

гогической культуры:

ПеррыЯ уровень - высокий, творческий. Он характеризуется ши

роким педагогическим кругозором, глубоким усвоением педагогический 

понятий; осознанием адеолс.ической, мировоззренческой, духов-ой 

значимости коммунистического воспитания; способностью оценивать 

педагогические явления с пг ицяй марксистско-ленинского идеала; 

умением творчески проявлять себя в педагогической деятельности.

На этом уровне наблюдается относительная гармония всех сторон раз

вития педагогической культуры личности.

Зторой уровень - средний, аналитический. Достаточный педа- 

•гогпческий кругозор, овладение педагогическими понятиями в преде

лах учебных прогрыим. Осознание знпчимости коммунистического вос

питания, как и оценка педагогических явлений, носят одпосторонне 

рационалистический характер. В ней не прс матриваетс т понимания 

педагогики как искусства воспитания. Проявления личности в этой 

сфере педагогической деятельности граничены, преимущественно ко

пированием образцов других, самостоятельные проявления отсутству

ют. В анализе и оценке педагогических явлений имеет место и ращ - 

наль..оя, и эмоциональная сторона. Обращенность деятельности к 

эмот энальной сфере и интересам воспитанников "оиводит к вы элне- 

нию ряда ее элементов на уровне мастерства.

Третий уровень - низкий. Недостаточный педагогический круго

зор, владение ограниченным кругом педагогических понятий, иногда
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х поверхностное понимание; неумейке осознать связи разных педа

гогических категорий. !Лар. .кс-. :ко-ленинокая оценка педагогических 

явление поверхнс тна, недоказательна, иногда ошибочна. Не проявля

ется заинтересованное подохнтельксе отношение к педагогической 

культуре, а потому стремлен: ' к ее познанию и целенаправленному 

кспользоваюш или проявляется очень слабо, или вообще отсутствует.

Разрабатывал методику формн;звания педагогической культур 

студентов. мы исходили и* посылки, что культура - понятие деятель

ностное: она проявляется и формируется только в деятельности.

Поэтому формирование педагогической культуры в нашем исследовании 

представляет собой формирование у студентов первоначального опыта 

практических отнесений, деятельности и общения в сфере избранной 

профессии.

■Роллирование педагогических умений, как условие формирования. 

педагогической культуры, представляет собой, целостный процесс,

. включений в себя следующие компоненты: осознание значимости педа- 

гогических умений в деятельности учителя; знание системы и круга 

педг. огических умений и навыков, необходимых учителю современной 

школы; знание спссобо. овладения педагогическими умениями; выпол

нение системы заданий по овладению -умениями и навыками; контроль 

•и анализ уровня сформированное*™ педагогических умений и корректи

ровка дальнейшей работы.

С*— вяение показателей сформированное™ педагогической куль

туры у студентов и учи-злей позволило определить, как влияет опыт 

педагогической деятельности на стихийное формирование педагогиче

ской культуры и отдельные ее элементы, а такие определить слабо 

сформированные компоненты педагогической культуры. На основ, кри

териев педагогической культуры и модели н а ш  были разработаны таб-



-  13 -

лзщы психолого-педагогических характеристик будущего учителя и 

педагога, куда вопли общие, контрольные п прохектизные вопроси п 

результаты эксперимента, а также раздел, з котором испытуемые д а и -  

нн был" дать самооценку сформированностл кошюпентов педагопгчесхоЯ 
культуру у себя.

Способом измерения педагогической культуры мы избрали сопостав 

ление двух величин: самооценки и оценки прожектпаных к контрольных 

вопросов компетентльик судьями. Оценивание в обоих случаях проводи

лось по четырехбатьной ши те: "О" -  свойство, умение отсутству ет ; 

" I ” -  свойство, умение развито скорее плохо, чем хорошо; " 2 ” -  свор 

ство, умение развито скорее хорошо, чем плохо; "З" -  свойство, уме

ние развито очень хорошо. • •

В таблицах психолого-педагогических характеристик педагогов 

и будущих учителей названы компоненты педагогической культуры. Учи

телям и студентам предлагалось сделать сачооцешчу приведенных ка

честв и у  г - ни Л, затем, суммировав все самооценки л разделив на ко

личество свойств умений, получили средний балл каждою испытуе

мого и, сложив все баллы нсгштус.ых, разделили ка число испытуемых. 

Дшгаые самооценок учителей и будущих учителей приведены в табл. 2 . 

Здесь же содержатся'результаты экспертной оценки.

Испытуемые
—

Самооценка Оценка
эк-пертов

Среднее квадратич
ное отклонение

самооценка эксперты

Сту; 1ты • ,6 1 .3 0,9 0 ,3

Учителя 1 ,9 1 .4 0 ,3 о ,з



Из таблицы 2 моя-о сделать вывод, что учителя-прорес?копалы 

более требовательно относятся к своим профессиональным свойстг'чл 

к ка ест вам, чем будущие учителя. 3 то ке время оценки экспертов, 

выставленные учителям и студентам, очень близки со величине, Т,2 

л 1 ,4  балла. Сто говорит о том, что педагогический опыт и с .  аж. 

-'аботн не всегда является показателе-.1.' педагогической культуры учн- 

теля.

Аналогичные выводы содержатся в исследованиях Т.С.Поляковой,

Г.С .П розоров и А.!!.Щербакова.

Коэффициент корреляции Пирсона между педагогическим с . аж.ем 

работы и самооценкой наличия педагсгкческой к.ультуры подтверждает 

нам выв д . Воспользовавшись средним квадратичным отклонением, ш  

можем определить, настолько каждая оц -ка и самооценка отклоняется 

от средней оценки. Гудущие жителя часто однв:акоьо оценивая? педа

гогическую культуру, так как отклонение от средней величины состав

ляет 0 , 2 ,  а у работа .до: учителей -  0 , 0 ,  что свидетельствует о ши

роких различиях б самооценке педагогической культуры у учителей. 

Средне*3 квадратичное отклонение в оценках экспертов равно в обоих 

с.Л'/'шяу. 0 , 3 ,  что указцв-ог-т на небольшую изменчивость оценок, дава- 

емкх экспертами испытуемым. Коли сравнить экспертные оценки и са

мооценки, то можно сделать вывод, что будущие учи те.лк завышает 

оценку педагогической культуры и в то же время, исходя из оценки 

экспертов у обоих групп педагогическая культура развита "скорее 

плохо, чем хорошо". Самооценка учителей также ближе к этой оценке. 

Данные сопоставления оценок помогают сделать вывод о том, что учи

теля со стажем работы и опытом более адеквасно делает самооценку, 

чем будущие учителя.

^ыяснив коэффициент корреляции между двумя совокупностями
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оценок /самооценок и экспертных оценок/ они получили такие зна

чения: учителей -  0 , 3 ;  студентов -  0 ,6 4 . Зги данные мохно прсана- 

лизнровать следующим бразом.

Коэффициент корреляции -  0 ,64  доказывает наличие . '.не. ной 

обратно/, связи между двумя оценками. Чем выше самооценка, тем 

ниже оценил экспертов. Это подтверждает тот факт, что будущие 

учителя, высоко оценивая составные педагогический культуры в от

дельных случаях, отвечая на прожектив!ше вопросы, не проявляют 

данные клчества у себя.

Коэффициент корреляции -  0 3 говорит о слабой прямой связи 

самооценки и экспертной оценки. Ланные оценки приближаются друг 

к другу по величин и подтг рвдают умение учителя более адекватно 

по сравнению с будущими учителями оценивать компоненты педагоги

ческой культуры.

Между тремя группами компонентов педагогической культуры по 

самооценке и экспертной оценке установлено следующее соотношение 

/таб л . 3 / .

Таблица 3 .

Самооценка. Экс"ертная оценка

Испытуемые профес-
сиональ-
но-эти-
ческий
компонент

граждан
ский
компонент

лич- 
ност- 
нс пси
хологи
ческий 
компонент

профес-
сиональ-
но-эти-
ческий
компонент

граж
дан
ский
компо

нент

лично-
стно-
пенхоло-

ГИТ‘ 'Сг
ний ком
понент

Учнтг тя 1 .4 1 .7 I . . 1 .0 Т .5 1 .3

Студенты 1 .8 2 , . 2 ,0 1 .3 1 .7 1 ,1



-  16 -

Ланные таблицы 3 иллюстрируют, что в каждой группе компо

нентов педагогической культуры наблюдаются большие колебания.

В группе личностно-психологических компонентов менее всего раз

виты /самооценка учителей/ педагогическое воображение — 1 ,3  бал

ла, рефлексия - 1 , 5  балла, педагогическое тшлешк - 1 , 5  балла. 

По данным нашего исследования, только I #  учителей справились с 

заданием описать внутренний мир личности по картине.

У бу/; яих учителей воображение по самооценке имело 2 ,2  бал

ла, а по тестам -  I  балл, рефлексия -  1 ,9  балла, по тестом -  

I  балл.

Грофесеиокалько-этические компоненты педагогической ..ульту- 

ры сформированы хуке всего . На вопрос анкеты "С какими труднос

тями встретились Вы в течение первой педагогической практики?" 

студенты назвал:; причины, связанные с отсутствием занятий по 

практической вы раб' ~ не специальных педагогических умений: умения 

входить в контакт с детьми -  65%, организовывать внеклас лше ме

роприятия, интересно рассказывать, убеждать и др.

Наименее сформированными оказались у учителей умения нала

дить отношения с родителями -  1 ,4  балла, способность к сотрудни

честву -  1 ,5  балла.

В опытно-экспериментальной работе специальное внимание об

ращалось на те компоненты педагогической культуры, недостаточ

ность сФоршгровакяости которых была выявлена в констатирующем 

варианте эксперимента: педагогическое мышление,- воображение, на- 

блюдателъность, педагогический такт, нала?, ванне гуманных отно

шений в классе, квалифицированный выход из конфликтных ситуаций, 

проникновение во внутренний мир воспитанников и т .п . Эта работа 

систематически проводилась на лабораторно-практических занятиях

по педагогике.
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Эффективность роста уровня педагогической культуры сущест

венно повысилась в результате создания в процессе эксперимента 

специальных коммуникативных ситуацк"-.

Групповые коммуникативные ситуации в учебном процессе пред

полагали решение познавательных задач ?.шкрообщностямн студентов 

/оптимум -  5 человек/ преимущественно на лабораторных н лабора

торно-практических занятиях. Организация коммуникативных ситуа

ций предполагала л«бо решение всеми микрогруппами однородных за

дач, либо специфических, ~ .е .  иметь дифференцированный характер.

Мы выделили три модификации коммуникативных ситуаций: 

ситуация -  иллюстрация, ситуации -  оценка, ситуация -  упражнение.

Лля анализа ситуаций мы применяли выполнение индивидуальных 

заданий -  практикумов, "круглого стола", "мозговую атаку ". Одна

ко при всей своей привлекательности он/ основаны на искусствен

ных учебных ситуациях. Чтобы с:шть барьер ьезд у  теоретической и 

практический подготовкой студентов, мы применяли методы обучения, 

имитирующие тишичле и существенные черты будущей профессиональ

ной деятельности. Одним из таких методов, как показал опыт, мо

нет быть игра.

Кроме.того, мы*пользовались такими формами работы как 

"урок в уроке", адаптивная система обучения, которая дает возмож

ность каждому студенту работать активно в течение всего зак -гия, 

переходя от участь . в коллективно-групповой работе к самостоятель

ной чботе с преподавателем.

Большое значение придавалось решению различных педагогичес

ких задач. При этом студентам предлагалось выявить те или иные 

педагогические 'факты, тлеющие место в задаче. Затем требовалось 

определить признаки, к« (ества и свойства данных ф а г г л ,  выделить



ср^тн них главные и второстепенные. Затем сравнивались факта 

по одному основанию, чтобы найти а них сходное п различное и 

обья :нть причины этого. ?„хие сравнения помогли понять смысл 

и оценить содержание той или иной задачи.

В процессе селения педагогических задач и упражнений исполь

зовались различные формы обучения: фронтальная, групповая и ин

дивидуальная .

Репая педагогические задачи и выполняя упражнения, студенты 

вели дневники наблюдения, создавал;! педагогические копилки, куда 

записывались различные педагогические фанты, начиная с безотрыв

ной педагогической практики и продс.лач г,ту работу весь период 

обучения. В дневниках фиксировались причины возникновения л свя

зи того или -чого наблюдаемого события или факта, признаки их 

проявления н рекомендации по возможному разрепеш!г их /приложе

ния 2 , 3 / .

У.з приложений 2 , 3 видно, как анализ наблюдаемого факта 

описан одним и тем же студентом до специального обучения умению 

резать педагогические задачи и после него.

В первом случае /приложение 2/ заметно, что студент еде не 

готов вычленить отдельные признаки проявляющегося факта и на этом 

основании установить необходимые причинно-следственные связи и 

зависимости. ? о , что студент записал в дневнике "не хочет учить

ся" без а1 злиза причин этого, говорит о том, что он будет не в 

состоянии использовать целесообразные средства педагогического 

воздействия к данноглу ученику.

После проведения опытно-эксперкментальной работы /приложе

ние 3 /  тот же педагогический факт анализируется студентом по- 

друго, '7 , что демонстрирует рост его педагогического мышления,
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способность проникать вглубь наблвдаеыых событий н явлений, 

умение устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, 

делать верные выводы и намечать правильны!3 способы педагогичес

кого воздействия, подтверждая тем самым возросший уровень своей 

педагогической культуры.
И

Таким образом существует реальная возможность формирования 

педагогической культуры будущих учителей, о чем свидетель?.гвует 

динамика ее сформиэованности в процессе опытно-экспрриментатъной 

работы: низкий уровень от 0 ,8  до 1 ,6  балла, средний -  от 1 ,6  до - 

2 ,5  и высокий уровень от 2 ,5  до 3 ,0  баллов.

Анализ результатов опытно-"кспериментальной работы приводит 

к следующим выводам.

Педагогическая культура -  индивидуализированная, творческая 

форма реализации педагогических отношений, направленных на опти

мальное решение задач учебно-воспитательне го процесса. Это обстоя

тельство объясняет, необходимость индивидуально-творческого под

хода к формирова гх) педагогической культуры будущих утггтелей.

Реализация этого подхода позволяет поставить студента в 

центр педагогического процесса, сформировать у будущего учителя 

субъективную позицию как носителя общечеловеческой педагогиче

ской культуры.

В коптексте индивидуально-творческого подхода были разрабо

таны и проверены пнтныы путем гибкие педагогические технологии 

/учгбно-познавателькые задачи, р оевы е игры, психолого-педагоги

ческий трек, иг и д р ./ .  Ж̂ 'л всем их разнообразии эти технологии 

объединяет моделирование заданной структуры профессиональной дея

тельности учителя.

Для формирования педагогической культуры у будущих учителей
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с достаточно высокой эЗДектедность» использованы проблемные лек

ции, адаптивная система 'Лучения, коммуникативные ситуации, ре

шение педагогических задач, учебно-деловые игры, дискуссии, 

"мозговая а т а к а " , индивидуальные задания-практикумы, психо.,ого- 

педагсгнческкй тренинг и т .п .

Сравнительно-со1:оста-ы:те.,ьнд<'. анализ результатов констати

рующего и формирующего эксперимента показал, что .существует прин

ципиальная возможность перевода изучаемого обьекта в качественно 

новое состояние. Динамические характеристики орормкрозаш.оотк 

педагогической культуры имеют следующий вид: па низком ее уровне 

произ<— ел сдвиг ст  0 ,8  до 1 ,6  балла, на среднем уровне -  иг 1,С 

до 2 ,5  балла, па высоком -  от 2 ,5  дс 8 ,0  баллов.

Оама природа педагогической культуры учителя требует постро

ения таких педагогических систем, которые воплощают в- себе лич

ностный /индивидуал чо-тзорчеекий/, деятельностный и культур о-логи 

ческиЙ подход.
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