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Аннотация. Рассмотрены вопросы формирования педагогической культуры студентов в процессе изучения педа
гогических дисциплин. Раскрыты возможности интерактивного обучения как средства формирования педагогиче
ской культуры при подготовке студентов к будущей профессиональной деятельности.
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Abstract. The article discusses the issue of pedagogical culture forming among students in the process of studying peda
gogical disciplines. The possibilities of interactive learning as a means of pedagogical culture developing in preparing stu
dents for future professional activities are revealed.
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Введение

В настоящее время обществу необходимы вы
сококвалифицированные педагогические кадры. 
В учреждениях образования не хватает знающих 
и социально грамотных учителей. Готовность вы
пускника учреждения высшего образования (УВО) 

к педагогической деятельности выражается не толь
ко в овладении им полным объемом специальных 
психологопедагогических знаний и профессиональ
ных умений, но и в формировании профессионально 
значимых качеств личности.

Основная часть

Феномен культуры заключается в усвоении нашим 
сознанием созданных на протяжении многих веков 
материальных и духовных ценностей общест ва, от

ражающих быт, нравы и обычаи народов. Способы 
и содержание трансляции культуры зависят от до
стижений общечеловеческой духовности, интеллекта 
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и нравственности. В свою очередь, педагогическая 
культура – это совокупность творческих, духовных 
и интеллектуальных способностей, качеств и свойств 
личности педагога, сложившегося стиля педагоги
ческой деятельности, устойчивого образа жизни, 
сформированных на основе общих и специфических 
психологопедагогических знаний, общей культуры 
и положительного опыта, которые позволяют педагогу 
качественно решать учебновоспитательные задачи 
[1]. В нее входят общая и профессиональноэтическая 
культуры, культура педагогического общения, поведе
ния, педагогических чувств, организации профессио
нального труда, а также педагогическое мастерство. 
Приобщиться к ней – значит овладеть всеми ее эле
ментами, на что направлена настоящая профессио
нальнопедагогическая подготовка студентов и после
дующая педагогическая деятельность. Таким образом, 
педагогическая культура – это многомерное явление 
[2]. Она связана с человеческой деятельностью, при 
анализе которой определяется уровень развития педа
гогической культуры у будущего специалиста. Только 
культурная, воодушевленная идеей личность может 
постигать тайны существования духовных ценностей, 
накопленных обществом на протяжении тысячелетия, 
и быть их носителем. Для формирования профессио
нальной культуры будущего педагога нужно включать 
студентов в различные виды деятельности.

Понятия общей и профессиональной культуры 
становятся центральными для педагога. Последняя 
есть результат труда и продукт общей культуры. То, 
как человек ведет себя в социуме, что и как он го
ворит, как поступает в различных ситуациях, по
казывает наличие или отсутствие у него культуры. 

Профессиональная подготовка предполагает взаи
мо влияние общей и педагогической культуры лично
сти, усиленное интегрирование будущих педагогов 
в мир ценностей и прогнозирование перспектив 
собственного развития. Достичь всего этого можно 
только путем успешной работы над собой, своими 
слабостями, преодоления внутренних трудностей 
и противоречий. Необходимо, чтобы человек вклю
чался в процессы самоактуализации, самоопределе
ния и самосовершенствования, обогащая себя при 
этом педагогической культурой.

В процессе психологопедагогической подготовки 
следует развивать индивидуальность студента как 
личности высшего типа, которая склонна к творче
ской работе, преодолению границ практики и обога
щению опыта. Культура личности студента выступает 
результатом собственного осмысления и выработки 
отношений, убеждений и моделей поведения, а так
же представлений о нем. 

В учебновоспитательном процессе важнейшим 
средством передачи культуры является индиви
дуальность педагога высшей школы как носителя 
мировой культуры и как субъекта межличностного 
взаимодействия. Обучая и воспитывая, преподава

тель вводит студентов в мир культуры, приобщая их 
к материальным и духовным ценностям прошлых 
и современных поколений, из чего следует, что он 
должен быть носителем большого количества акку
мулированных в культуре общечеловеческих цен
ностей. Само по себе педагогическое воздействие на 
личность не воспитывает студента. Это воспитание 
возможно только в том случае, если мотивационная 
сфера, внутренний мир и самосознание личности 
студента примут это воздействие. Формулу систе
мы обучения в УВО можно представить следующим 
образом: учебная деятельность – общение – творче
ство – самореализация.

Индивидуальная культура педагога – это мир лич
ности конкретного человека. Она складывается на 
основе профессиональной деятельности и само соз
нания преподавателя, создается в процессе приобре
тения им интеллектуального и практического опыта 
деятельности, открывающего широкие возможно
сти для самосовершенствования, самореализации, 
свободного выбора целей педагогического труда 
и способов их достижения. Индивидуальная куль
тура формируется через участие в различных фор
мах социальной деятельности, а профессиональная 
культура строится по нормам соответствия способов 
самореализации социальным условиям, например 
адекватно функциональному статусу педагога (в си
стеме образования). Социальная ценность учителя
профессионала представляет собой интеграцию этих 
культур, их целостность. Таким образом, культура 
слагается и развивается на основе саморегуляции 
в социальнопрофессиональной среде, а педагог, ко
торый творит социальный мир, определяет культуру 
самосознания человека [1].

Решению задачи развития педагогической куль
туры будущего учителя способствует использование 
интерактивного обучения в процессе преподавания 
психологопедагогических дисциплин, которое по
зволяет активизировать деятельность студента и пе
ревести его из позиции объекта в позицию субъекта. 
Такой подход дает возможность эффективно выст
раивать процесс обучения, управлять им и получать 
результаты в соответствии с поставленными целями.

Следует отметить, что целью интерактивной пе
дагогики служит изменение моделей поведения сту
дентов и преподавателей. Ученые трактуют интерак
тивное обучение как погруженность в общение, при 
котором это обучение сохраняет цели образования 
(всестороннее развитие личности), но видоизменяет 
способы его освоения с транслирующих на диалого
вые, основанные на взаимодействии, взаимопри
нятии и взаимопонимании [3; 4]. Такое обучение 
одновременно реализует несколько функций: обуча
ющую (ос воение содержания образования, развитие 
общеучебных умений и навыков), психотерапевти
ческую (создание благоприятной атмосферы на за
нятиях), коммуникативную (объединение учащихся, 
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установление эмоциональных контактов), релакса
ционную (снятие эмоционального напряжения), пси
хотехническую (обеспечение готовности физиологи
ческого состояния индивида для более эффективной 
деятельности) и социальную (содействие усвоению 
норм поведения в обществе). В процессе интерактив
ного обучения через обогащение мотивации учебной 
деятельности удовлетворяются экзистенциальные 
потребности студентов. Сущность такого обучения 
состоит в следующем: учебный процесс организо
ван таким образом, что практически все студенты 
оказываются вовлеченными в процесс познания, 
учатся критически мыслить, решать сложные задачи 
на основе анализа обстоятельств и соответствующей 
информации, взвешивать альтернативные мнения, 
принимать продуманные решения, участвовать в дис
куссиях, а также общаться с другими участниками 
педагогического процесса. Данный вид обучения 
включает студентов в социальнодидактическое де
терминированное взаимодействие. Социальным оно 
является потому, что стимулирует у его участников 
обмен смыслами, значениями и энергией, дидакти
ческим – ввиду того, что осуществляется для усвое
ния предметноспецифических знаний, детермини
рованным – поскольку реализуется в пределах темы, 
раздела или курса.

Авторы деятельностного подхода к обучению 
об основали возможность последовательного моде
лирования интерактивными методами и формами 
обучения будущей профессиональной деятельности 
студентов и организации их предметной и социаль
ной компетентности, что способствует сокращению 
и облегчению процесса адаптации выпускников УВО 
к будущей деятельности по специальности. Успешное 
выполнение этих задач возможно лишь при пере
стройке традиционного учебного процесса, особую 
роль в которой играют новые образовательные тех
нологии.

Интерактивные методы обучения вызывают у сту
дента стремление к практическому использованию 
по лученных им в учебном процессе знаний. Опи
раясь на продуктивное творческое мышление чело
века, интерактивное обучение заставляет его кри
тически анализировать получаемую информацию, 
сопоставлять ее с новыми сведениями, убеждаться 
в их полезности и определять условия их примене
ния. Одна из целей такого обучения состоит в созда
нии комфортных условий, при которых студент будет 
чувствовать свою успешность, интеллектуальную 
состоятельность и раскрываться как личность, что 
делает продуктивным сам процесс обучения и по
вышает эффективность усвоения изучаемого ма
териала.

Необходимость использования интерактивного 
обучения для формирования педагогической куль
туры студентов заключается в том, что с помощью 
его методов можно эффективно решать целый ряд 

комплексных задач одновременно, чего трудно до
стичь при традиционном обучении.

На семинарах с использованием средств инте
рактивного обучения проводятся учебный диалог, 
дискуссия на педагогическую тему, диспут, эври
стическая беседа, защита творческих работ и про
ектов, выступления оппонентов после защиты той 
или иной педагогической идеи, поиск наиболее 
оптимального решения предложенной студентам 
педагогической ситуации или задачи, постановка 
и решение педагогических проблем, выполнение пе
дагогических проектов, моделирование новых форм 
обучения и воспитания, сюжетноролевая игра, про
фессиональноделовая игра и др.

В процессе подготовки студента к педагогической 
деятельности важно учить его грамотно делать ком
плименты своим ученикам в школе. Комплименты – 
это слова, содержащие небольшое преувеличение 
положительных качеств человека. Их использова
ние при общении с детьми сокращает дистанцию 
между ними и педагогом и повышает восприимчи
вость школьника к педагогическому воздействию. 
Полу чив комплимент, ребенок будет стараться стать 
лучше. В основе механизма действия комплимента 
лежит феномен внушения. Если индивиду часто 
говорят, что он лучше всех рассказывает интерес
ные истории, то он старается читать книги, искать 
необычную информацию для поддержания этого 
мнения, совершенствовать технику рассказа. Ком
плимент всегда должен подчеркивать те лучшие 
качества, которые действительно есть у обучающе
гося. Кроме того, следует узнать, что желает он сам, 
так как внушению поддается тот, кто этого хочет, 
и лучше всего можно внушить то, о чем личность 
мечтает. Таким образом, услышав комплимент, 
школьник получает «авансированное» удовлетво
рение своего желания. Отражаемое в комплименте 
положительное качество не стоит сильно преуве
личивать, чтобы и сам обучающийся, и остальные 
дети верили в то, что оно у него есть. Необходимо, 
чтобы «планка» развития положительного качества, 
до которой происходит «авансирование» развития 
личности, была достижимой для человека при ус
ловии работы над собой.

Для облегчения выбора подходящих одобритель
ных слов в той или иной ситуации автор настоящей 
работы использует тренинги для студентов, которые 
проводятся на занятиях по педагогике [5]. Например, 
обучающиеся должны подобрать точные слова для 
комплиментов школьникам в случае, если ученик 
взялся за подготовку классного мероприятия, объ
яснил товарищу трудный материал, добровольно 
сделал какуюто работу в школе, великолепно под
готовил домашнее задание, придумал оригинальную 
идею, сам предложил однокласснику помощь или 
доделал до конца задание, которое не получилось 
выполнить с первого раза.
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Хорошо зарекомендовали себя на занятиях в шко
ле методы интерактивного обучения «комплимент» 
(каждый участник, начиная с преподавателя, пооче
редно делает соседу справа комплимент) и «подари 
цветок» (педагог дарит цветок одному из участников 
и говорит, почему он так сделал, в свою очередь этот 
студент дарит цветок комулибо из присутствующих 
в аудитории, объясняя свою мотивацию) [1]. 

При использовании интерактивного обучения 
в реальном образовательном процессе возникают 
некоторые трудности. Готовясь к занятию в инте

рактивном режиме, преподаватель тратит много 
времени и сил, поэтому методы интерактивного  
обучения используются выборочно, бессистемно 
и толь ко на некоторых занятиях. Эта проблема при
водит к тому, что не все студенты охотно принимают 
участие в активном взаимодействии, а некоторые 
и вовсе предпочитают традиционное обучение. Та
кая организация учебного процесса не позволяет 
эффективно формировать у обучающихся психолого 
педагогические знания и умения, а также профессио
нально значимые качества личности.

Заключение

По роду своей профессиональной деятельности 
педагогу постоянно приходится хвалить детей, ука
зывать им на недостатки в поведении, запрещать 
чтолибо делать. Важно, чтобы эти меры педагоги
ческого воздействия учитель использовал грамотно, 
тактично. Систематическое применение методов 

интерактивного обучения на занятиях создает рас
полагающую к коммуникации атмосферу, организует 
постоянное взаимодействие студентов в рамках об
разовательного процесса и включает их в активную 
деятельность, что приводит к обогащению их педа
гогической культуры.
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